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ПРОЛОГЪ. 

Женитьба  родителей. 

(1802.) 

ъ  частной  жизни  каждаго  семейства  най- 
дутся таюе  знаменательные  дни,  память 

о  которыхъ  не  изглаживается  годами.  Для 

семьи  владельца  села  Новоспасскаго,  Ель- 

нинскаго  уъзда,  Смоленской  губернш,  ка- 
питана въ  отставке,  Николая  Алексее- 

вича Глинки,  такимъ  достопамятнымъ  днемъ  было 
30-е  мая   1802  г. 

Съ  ранняго  утра  всб  обитатели  барскаго  дома, 
начиная  съ  господъ  и  кончая  послъднимъ  казач- 

комъ,  были  уже  на  ногахъ.  Самъ  Николай  Алексъе- 
вичъ,  въ  бархатномъ  халатъ  нараспашку,  сколько 
времени  уже  сидътгь  на  балконъ  въ  ожиданш  своего 
утренняго  чая. 

Передъ  балкономъ  съ  четырьмя  высокими  ко- 
лоннами, по  пологому  скату  разстилались  цветоч- 

ный садъ  и  лугъ  до  самой  ръки,  откуда  въяло 
утреннею  свъжестью;    вмъстъ  съ  нею    на  балконъ 

М.  И.  Глинка.  1 
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приносило  и  сладкш  запахъ  цвътовъ  съ  ближай- 
шей клумбы.  Но  майское  солнце  начинало  уже 

припекать,  и  Николай  Алексъевичъ  отодвинулся  въ 
тънь  колонны;  однако,  ненадолго:  солнечные  лучи, 

игравипе  золотыми  зайчиками  на  пузатомъ,  ярко- 
вычищенномъ  самоваре,  стали  опять  подбираться 

<ъ  хозяину  изъ-за  колонны,  и  онъ  долженъ  былъ 
отодвинуться  еще  далъе.  Самоваръ  же  кипълъ, 

пыхтълъ,—  пока  совсъмъ  не  отпыхался;  только  изъ 
носа  чайника  на  канфоркъ  струился  еще  душистый 
паръ. 

Самому  Николаю  Алексеевичу,  правда,  не  стоило 

бы  труда  протянуть  руку  къ  чайнику;  но  завари- 
вала и  разливала  чай  разъ  навсегда  супруга  его, 

©екла  Александровна,  а  нарушить  порядокъ,  заве- 
денный ею,  было  немыслимо.  Временами  только 

старичокъ  нашъ  прислушивался  къ  ея  повелитель- 
ному голосу,  раздававшемуся  то  въ  нижнемъ  этажъ, 

то  изъ  открытыхъ  оконъ  спальни  во  второмъ  этажъ; 
прислушается  и  тихонько  вздохнетъ. 

Тутъ  на  порогъ  показался  единственный  его 

сынъ  и  наслъдникъ,  Иванъ  Николаевичъ  или  по- 
просту Ваня,  юноша  лътъ  восемнадцати.  Несмотря 

на  раннш  часъ,  одътъ  онъ  былъ  въ  новый  голубой 

фракъ,  а  въ  рукахъ  держалъ  цилиндръ  и  бълыя 
лайковыя  перчатки. 

Приложившись  къ  рукъ  отца,  юноша  пожелалъ 
ему  добраго  утра. 

Здравствуй,  сынокъ,  здравствуй,  отозвался 

старикъ;  а  затъмъ,  опасливо  оглянувшись  на  сте- 
клянную дверь  изъ  залы,  вполголоса  прибавилъ: 
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И  какъ  это  у  тебя,  право,  духу  хватаетъ  на  такую 
штуку? 

Сынъ  смущенно  завертълъ  въ  рукахъ  свой  ци- 
линдръ  и  сталъ  оправдываться: 

Да  развъ  я,  папенька,  самъ  отъ  себя?  Въдь 
маменька  первая  же  подала  мысль... 

Ну  да,    ну  да,    само  собою.    Маменька  твоя 
въ  этомъ  отношенш,  можно  сказать... 

Конецъ  фразы  застрялъ  у  него  въ  горлъ,    по- 
тому что  въ  это  время  вышла  на  балконъ  къ  нимъ 

Гербъ  рода  Глинокъ. 

сама  маменька.  Какъ  и  сынъ,  она  была  въ  праз- 
дничномъ  наряде:  въ  пышномъ  кружевномъ  чепцъ, 

шелковомъ  платьъ  и  съ  турецкою  шалью  на  пле- 
чахъ.  Тълосложешя  она  была  не  особенно  кръп- 
каго,  видъ  имъла  болъзненный;  но  въ  умныхъ  и 
быстрыхъ  глазахъ  ея  выражались  властолюб1е  и 
непреклонная  воля. 

Что  же  ты,  батюшка,  примолкъ?  что  „ма- 

менька"? --  строго  спросила  она  мужа. -- Догова- 
ривай. 

и 
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Тотъ  еще  болт^е  съёжился  въ  своемъ  халате, 

какъ  улитка  въ  своей  раковине. 
Да  мы  съ  Ваней  только  такъ,  отъ  нечего 

дълать...  Ждемъ  вотъ  чаю. 

—  Кромъ  чая,  другихъ  заботъ  у  тебя  и  нъту? 

Ну,  смотри,  смотри  на  милость! — продолжала  векла 
Александровна,  когда  изъ  чайника  въ  чашку  мужа 

потекла  струя  темно-бураго  цвъта.  В-ьдь  это  уже 
не  чай,  а  какой-то  декоктъ  аптечный!  Что  бы,  ка- 

жется, снять  съ  канфорки? 

—  Да  я  и  самъ  уже  думалъ... 
—  То-то,  что  ты  все  больше  думаешь.  Не  за- 

былъ  бы  только  къ  свадьбе  сына  халатъ-то  ски- 
нуть, парикъ  напудрить... 

—  Да  развъ  такъ  уже  къ  спъху? 
Ахъ  Ты,  Господи!  Лишь  только  вернемся  съ 

нев-БСтой,  такъ  и  къ  вънцу.  И  отцу  1оанну  уже 
наказано,  чтобы  былъ  въ  церкви  съ  дьякономъ  и 
пъвчими.  Ну,  ну,  пейте  оба  поскорее! 

Оба  послушно  принялись  за  свой  чай,  Ваня 
даже  такъ  усердно,  что  обжогъ  себъ  нёбо  и  отъ 
боли  крякнулъ. 

Что  съ  тобой  опять? — спросила  бекла  Але- 
ксандровна, зоркимъ  окомъ  матери  окидывая  всю 

фигуру  жениха-сына. —  Эхъ!  не  можешь  ты,  Ваня, 
хорошенько  повязать  галстухъ!  Сколько  разъ  въдь 
показывала!  Дай,  я  тебтэ  перевяжу...  И  вихоръ  опять 
на  самой  макушкъ! 

Да  я,  маменька,  и  то  уже  помадилъ,  пома- 
дилъ... — пробормоталъ  Ваня,  проводя  ладонью  по 
непослушному  вихру. 
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—  А  мокрой  щеткой  потомъ,  конечно,  не  при- 
чесалъ? 

—  Забылъ,  простите.  Я,  маменька,  сейчасъ... 

Иванъ  Николаевичъ  Глинка,  отецъ  композитора. 
По  фотографш  Булла,  съ  портрета,  находящ.  въ  музетэ  Глинки  въ  Петербургъ. 

—  Сиди,  сиди!  Допивай.  До  сихъ  поръ  в-бдь 
не  можешь  обойтись  безъ  няньки.  Пора  было  же- 

нить тебя,  пора! 
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Нянька-то  ужъ  очень  молоденькая,- — впол- 
голоса замътилъ  мужъ. 

Что-о? — протянула  векла  Александровна. — 
Что  ты  говоришь? 

Я  говорю,  что  Женичка  еще  на  четыре  года 
его  моложе... 

Но  зато  она  девица;  а  девушка  въ  четыр- 
надцать лътъ  невъста.  Къ  именинамъ  ей  сшили 

даже  длинное  платье... 

Бълое  кисейное!  -  съ  оживлешемъ  подхва- 

тилъ  Ваня. — И  какъ  оно  ей  къ  лицу! 
—  Еще  бы, — улыбнулся  Николай  Алексъевичъ 

надъ  пылкостью  сына: — что  дъвочка  очень  мила- 

никто    не  споритъ.    Но  все-таки  увезти    ее  этакъ 
насильно... 

Вовсе  не  насильно! -перебила  мужа  векла 
Александровна.  --  Съ  полнаго  ея  соглас1я.  Знаетъ 
же  она  нашего  Ваню  еще  съ  ранняго  дътства,  ви- 

дится съ  нимъ  чуть  не  каждую  недълю,  привяза- 
лась къ  нему  тоже  всей  душой, — чего  жъ  больше? 

А  по-твоему  лучше,  чтобы  къ  ней  присватался  какой- 
нибудь  заъзжш  ферлакуръ,  и  Ваня  нашъ  остался  бы 
съ  носомъ?  Нътъ,  они  созданы  другъ  для  друга. 

Въ  это  время  изъ  столовой  донесся  на  балконъ 
бой  стънныхъ  часовъ. 

Ну,  вотъ!  уже  пять  часовъ;  а  въ  половинъ 
шестого  мы  объщались  встретиться  съ  нею  около 
озера.  Ъдемъ,  ъдемъ! 

Карета,  запряженная  лихой  шестеркой,  стояла 
уже  на  дворъ  у  крыльца.  Тутъ  же  гарцовалъ  на 
коняхъ  разной  масти  конвой     двенадцать  человъкъ 
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дворовыхъ,  вооруженныхъ  ломами  и  топорами.  Во- 
кругъ  толпилась  и  галдела  вся  женская  дворня. 
Усъвшись  въ  карету,  барыня  подозвала  къ  себъ 
старшую  горничную,  Татьяну  Карповну. 

—  Такъ  смотри  же,  Татьянушка,  не  забудь 
коврика  и  внука. 

Помилуй,  сударыня!— отвечала  Татьяна:  — 
какъ  же  безъ  коврика  и  образника?  Поезжайте  съ 
Богомъ. 

Ну,  пошелъ! 
И  шестерка  тронулась  почти  съ  мт^ста  вскачь, 

а  за  нею  двенадцать  верховыхъ. 

Тъмъ  временемъ  въ  сосъднемъ  селъ  Шмаковъ, 
отстоявшемъ  отъ  села  Новоспасскаго  всего  въ  восьми 

верстахъ  и  принадлежавшемъ  дальнему  родствен- 
нику и  однофамильцу  Николая  Алексеевича,  Аеа- 

нас1Ю  Андреевичу  Глинкъ,  всъ  обитатели  помъ- 
щичьяго  дома  спали  еще  мирнымъ  сномъ,  -  -  всъ, 
кромъ  подростка-сестрицы  Аеанас1я  Андреевича, 
Женички. 

Каждое  утро  она  вставала  нъсколько  ранъе 
брата  и  жены  его,  Елизаветы  Петровны,  чтобы 

еще  до  утренняго  чая  выкупаться  въ  озеръ.  Се- 
годня же  она  поднялась  съ  постели  даже  раньше 

прислуги.  Спустивъ  ножки  на  полъ  и  въ1ьхавъ  ими 
въ  туфельки,  она  прислушалась,  не  слыхать  ли 

уже  кого-нибудь  въ  домъ,  глубоко  вздохнула  и  до- 
стала изъ  комода  чистое  бълье,  потомъ  изъ  шкапа 

свое  именинное  белое  платье  и  бълые  же  атласные 
ботинки. 
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Тутъ,  когда  она  обернулась,  въ  глаза  ей  блес- 
нулъ  свътъ  лампадки  передъ  образомъ  Спасителя 
въ  углу.  И  самъ  Спаситель,  сдавалось  ей,  глядълъ 
на  нее  съ  укоризной  и  грустью.  Въ  невольномъ 
порывъ  она  бросилась  на  кольни  и  принялась 
истово  молиться,  класть  поклоны.  Когда  затъмъ 

ея  увлаженные  взоры  поднялись  опять  къ  Спаси- 
телю, ликъ  Его  точно  просвътлълъ. 

„Онъ  меня  благословляетъ!"  поняла  дъвочка, 
и  на  душъ  у  нея  стало  чудно-легко. 

Не  прошло  и  четверти  часа,  какъ  она  была 

уже  умыта,  причесана,  одъта. 
Схвативъ  со  стула  и  съ  полу  свое  будничное 

платье,  старое  бълье  и  туфельки,  она  свернула  все 
въ  узелъ  и,  съ  узломъ  подъ  мышкой,  тихонечко 

растворила  дверь  въ  коридоръ.  Изъ  дъвичьей  до- 
летали женсюе  голоса.  Стало-быть,  тамъ  уже  про- 

снулись! Дай  Богъ  ноги... 
На  цыпочкахъ  проскользнула  она  коридоромъ 

въ  залу,  оттуда  въ  стеклянную  дверь  на  балконъ, 
а  съ  балкона  въ  садъ.  На  минутку  ея  бълое 
платьице  промелькнуло  потомъ  на  солнцъ,  когда 
ей  пришлось  выступить  изъ  тънистой  чащи  сада 
на  большую  дорогу,  по  ту  сторону  которой  лежало 
озеро.  А  тамъ  путь  ея  шелъ  лъсною  тропинкой 
попрежнему  въ  тъни. 

Вотъ  и  озеро.  Какъ  чудно  въ  кристально- 
чистой  водъ  отражается  и  зелень  кругомъ  и  го- 

лубое небо!  Такъ  бы  и  окунулась  туда...  Но  те- 
перь не  до  того. 

Она  развернула  свой    узелъ,   аккуратно  разло 
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жила  на  травъ  всб  вещи,  точь^ъГгочь  какъ  всегда, 

когда  купалась,  а  около  поставила  свои  старыя 
туфельки.  Глаза  ея  весело  заискрились,  какъ  отъ 
удавшейся  шалости,  но  тотчасъ  же  расширились 

отъ  испуга:  изъ-за  лъса  донесся  стукъ  колесъ  и 
консюй  топотъ.  Она  схватилась  за  сердце:  духъ 

замеръ!  А  тъ  все  ближе,  ближе...  Еще  про-вдутъ 
мимо! 

И  она  бъжитъ  напереръзъ  имъ  уже  не  по  тро- 
пинкъ,  а  прямо  сквозь  кустарникъ.  Вотъ  и  боль- 

шая дорога... 
Ну,  такъ!  Легкое  кисейное  платье,  развеваясь 

налету,  зацъпилось  за  придорожный  кустъ.  Еще 
оборвешь,  пожалуй...  А  тутъ  и  карета  съ  конвоемъ 

верховыхъ.  Изъ  спущеннаго  оконца  кареты  выгляды- 
ваетъ  старая  барыня  и  машетъ  рукой. 

—  Отойди,  душенька,  отойди!  Дай  поворотить 
лошадей. 

Пока  кучеръ  круто  поворачивалъ  назадъ  свою 
шестерку,  нетерпеливый  женихъ  уже  выскочилъ  къ 
невъстъ  изъ  кареты.  Оба  сконфузились,  боялись 
взглянуть  другъ  на  друга. 

Здравствуй,  Женичка... 
Здравствуй,  Ваня... 

—  Позволь,  я  подсажу  тебя. 
Вотъ  выдумалъ!  Точно  я  не  могу  сама... 

Сюда,  родная,  возлъ  меня,-  съ  необычайною 
ласковостью  говорила  Оекла  Александровна,  отодви- 

гаясь на  сидънш.-  А  ты,  Ваня,  повтори-ка  людямъ 
насчетъ  мостовъ. 

Не  забудьте    разбирать    мосты!  -     крикнулъ 
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Ваня  конвойнымъ  и,  вскочивъ  въ  карету,  захлоп- 
нулъ  дверцу. 

Кучеръ  щелкнулъ  кнутомъ,  свистнулъ,— и  ка- 
рета съ  грохотомъ  помчалась  обратно  въ  Ново- 

спасское. 

—  Но  для  чего  это,  векла  Александровна?  — 
спросила  Женичка: — для  чего  разбирать  мосты? 

Ахъ  ты,  дитятко  малое!  Чтобы  насъ  не  на- 
гнали. Но  я  для  тебя  съ  этого  дня,  кажется,  уже 

не  бекла  Александровна,  а  тоже  какъ  бы  мать 

родная. 
Простите,  бекла  Александ...  маменька,  хо- 

тъла  я  сказать... 

И  дъвочка  наклонилась,  чтобы  приложиться  гу- 
бами къ  рукъ  новой  матери,  а  та,  въ  свою  оче- 
редь, поцъловала  ее  въ  темя. 

Женихъ  съ  С1яющей  улыбкой  оглядывалъ  не- 
въсту;  какъ  вдругъ  спохватился: 

А  фату-то,  маменька,  мы  такъ  и  забыли 
дома? 

—  Во-время  вспомнилъ! — отвъчала  векла  Але- 

ксандровна, развертывая  пуховый  платокъ,  въ  ко- 
торомъ  оказались  какъ  фата,  такъ  и  цвътущая 

миртовая  вътка. -  -  Ну,  доченька,  теперь  уберемъ 
твою  голову. 

Въ  подвънечномъ  убранствъ,  съ  блещущими 
отъ  волненья  глазами,  съ  зардъвшимся  личикомъ, 
молоденькая  невъхта  была  такъ  обворожительна, 
что  и  сердце  старой  барыни  растаяло. 

Ахъ  ты,  красавица  моя!  Ну,  Ваня,  можешь 
сказать  мнъ  спасибо. 
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Да  я,  маменька,  вамъ  такъ  благодаренъ, 
такъ  ужъ  благодаренъ... 

Не  успъли  они  разговориться,  какъ  изъ-за 
опушки  показалась  уже  Новоспасская  церковь. 

Въсть  о  предстоящей  свадьбе  молодого  барина  об- 
летала уже,  видно,  все  село:  передъ  церковью  тол- 

пился въ  ожиданш  старъ  и  младъ,  а  на  паперти 

стоялъ  старикъ-священникъ  въ  полномъ  облаченш; 
отецъ  жениха  въ  напудренномъ  парикъ  съ  косич- 

кой, въ  старомодномъ  своемъ  фракъ,  въ  черныхъ 
шелковыхъ  чулкахъ  и  башмакахъ  съ  серебряными 
пряжками;  старшая  горничная,  Татьяна  Карповна, 
съ  цвътнымъ  коврикомъ  въ  рукахъ,  а  рядомъ  съ 

нею  малолътнш  внукъ-образникъ.  Взмыленная  ше- 

стерка лихо'  подкатила  къ  паперти... 
А  что  же,  между  тъмъ,  въ  Шмаковъ? 

До  девяти  часовъ  утра  никому  тамъ  и  въ  го- 
лову не  приходило,  что  барышня  могла  скрыться. 

Заспалась  нынче  наша  Женюша, — говорила 
Елизавета  Петровна,  наливая  мужу  третью  чашку 
чая. 

Весеннш  воздухъ,  да  и  д-ьтскш  возрастъ, — 
отозвался  Аеанасш  Андреевичъ,  отнимая  отъ  губъ 
свой  неразлучный  чубукъ,  чтобы  отхлебнуть  изъ 
полной  чашки. 

Ну,  она  все-таки  ужъ  не  совсъмъ  дитя,  — 
возразила  жена.  -  0екла  Александровна  серюзно 
въдь  прочитъ  ее  для  своего  Вани. 

Не  напоминай  мнъ  объ  этомъ  вздоръ,  сдъ- 
лай  милость!  — прервалъ  съ  сердцемъ  мужъ. — Я 
наотръзъ    въдь    объявилъ    сумасбродной    старухъ, 
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что  до  поры  до  времени  моего  согласия  на  то  нтэтъ 

и  нтэтъ.  Выдать  д-ввочку-подростка  за  такого  же 
молокососа — просто  курамъ  на  смъхъ.  Хороша  бу- 

дущая хозяйка  дома,  которая  и  вставать-то  во-время 
не  умъетъ.  Эй,  Анютка!  сходи-ка,  постучись  къ 
барышнъ:  пора-де,  наконецъ,  вставать;  чай  совсвмъ 
простынетъ. 

Горничная  пошла,  но  вслъдъ  затъмъ  возврати- 
лась съ  отвътомъ,  что  барышни  уже  нътъ  у  себя: 

ушла,  знать,  купаться. 
И  опять  одна!  —  досадливо  замътилъ  Аеа- 

насш Андреевичъ. 
Да  я,  баринъ,  хотъла  разъ  итти  вмъстъ;  а 

барышня:  „я,  говорить,  уже  не  маленькая:  плаваю, 

какъ  утка". 
Ну  да!  И  разсуждаетъ,  какъ  утенокъ.  От- 

плыветъ  отъ  берега;  а  тамъ,  на  глубине,  какъ 
сведетъ  ноги  судорогой... 

Полно,  Аеанасш  Андреевичъ!  -  -  вступилась 
тутъ  Елизавета  Петровна. — Тебтэ  сейчасъ  предста- 

вляются разныя  страсти. 

—  Береженаго  и  Богъ  бережетъ. 

Хорошо,  хорошо.  Анюта,  успокой  ужъ  ба- 
рина: сбъгай  на  озеро,  поторопи  барышню. 

На  такомъ  распоряженш  жены  Аеанасш  Андрее- 
вичъ пока  успокоился.  Допивъ  свою  третью  чашку 

и  выколотивъ  золу  изъ  трубки,  онъ  отправился  въ 
гости  къ  своимъ  любимцамъ  птэвчимъ  птицамъ, 

для  которыхъ  половина  гостиной  отгорожена  была 

СБТКОЙ.    При    ВХОД'Б    ХОЗЯИНа,    П-БВИЧКИ,    СИДЪВШ1Я  въ 

клъткахъ,  еще  громче   зачирикали,  веселье  запры- 
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тали  по  жердочкамъ,  летавьшя  же  на  волъ  закру- 
жились вокругъ  него,  а  болъе  смълыя  садились 

ему  даже  на  плечо,  на  руку. 
Здравствуйте,  мои  деточки,  добраго  утра! 

говорилъ  онъ  имъ  такимъ  тономъ,  точно  онъ,  въ 

самомъ  дълъ,    могли  понять  его.  -—  Минутку  тер- 
пън1я:  всъхъ  накормлю,  напою. 

И,  переходя  отъ  клътки  къ  клъткъ,  называя 
каждую  пташку  ласкательнымъ  прозвищемъ,  онъ 
насыпалъ  каждой  корму,  наливалъ  свъжей  водицы. 
Вдругъ  безъ  зова  къ  нему  ворвалась  Анюта. 

Бъда,  баринъ!  Твоя  милость  ровно  напро- 
рочилъ... 

—  Что  такое?  Ты  это  про  что? 
Про  нашу  бъдную  барышню! 
Да  неужели  она,  въ  самомъ  дълъ... 
Утонула,  душечка  наша!  И  зачъмъ  было 

:этакъ  говорить,  право? 

Ломая  руки,  преданная  своей  барышнъ  слу- 
жанка залилась  слезами. 

Перестань,  успъешь! — прикрикнулъ  на  нее 
Аеанасш  Андреевичъ. — Говори  толкомъ:  ее  выта- 

щили уже  изъ  воды? 

—  Гдъ  же  мнъ  одной,  коли  ключомъ  ко  дну 
пошла!  Одна  одёжа  только  на  травъ  лежитъ.  И 

туфельки-то,  туфельки  тутъ  же:  стоятъ  рядыш- 
комъ,  сердечныя,  будто  ждутъ,  что  вотъ  ихъ  сей- 
часъ  надънутъ.  А  сама-то,  межъ  тъмъ...  ой,  горе 
наше,  горе! 

Не  тратя  времени  на  дальнъйыпе  разспросы, 
Аеанасш  Андреевичъ  выбъжалъ  на  дворъ. 
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Никита!  Ермолай!  Памфилъ!  Тимошка!  всъ 
сюда! 

И  отовсюду,  со  всъхъ  концовъ,  бъжали  опро- 
метью дворовые,  каждый  отъ  своего  дъла:  и  въ 

обыкновенное-то  время  не  жди  отъ  барина  по- 

блажки, а  тутъ,  видно,  стряслось  что-нибудь  со- 
всъмъ  небывалое. 

Сътей  сюда!  багровъ!  Барышня,  купаясь, 

утонула. 
Господи,  помилуй  насъ,  гръшныхъ!  Царица 

Небесная!  Наша  голубушка-барышня!.. 

Живо!  живо!—  прервалъ  обшдя  причиташя 
баринъ.     За  мною  къ  озеру. 

И  всъ  уже  у  мъста  предполагаемой  катастрофы. 

Первымъ  въ  привязанную  у  берега  лодку  вскочилъ 

самъ  Аеанасш  Андреевичъ,  за  нимъ  люди  съ  багра- 
ми. Друпе  съ  сътями  полъзли  прямо    въ  воду. 

Прошло  полчаса,  прошелъ  часъ,  а  изъ  глубины 
озера  на  свътъ  Божш  не  извлекли  ничего,  кромъ 

рыбы,  никому  теперь  ненужной,  да  тины. 

Тутъ  къ  Елизаветъ  Петровнъ,  стоявшей  въ 

ожиданш  на  берегу  съ  толпой  бабъ  и  дъвушекъ, 

подошла  какая-то  старушонка,  съ  клюкой  въ  ру- 
кахъ,  съ  котомкой  за  плечами. 

Не  до  тебя,  бабушка,  сказала  Елизавета 

Петровна,  со  вздохомъ  утирая  платкомъ  глаза. 

Да  я  же,  сударыня,  не  простая  нищенка,  а 

богомолка  изъ  дальнихъ  мъстъ,  отъ  святынь  юев- 

скихъ,  зашамкала  старушка.  Ноги-то,  вишь, 
только  плохо  уже  служатъ.  Да  на  гртэхъ  еще  мосты 
у  васъ  разобраны... 
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Какъ  разобраны? — вслушалась  Елизавета  Пе- 
тровна, въ  голове  у  которой  мелькнула  новая 

мысль. — Гдъ  это,  бабушка? 
Да  вонъ  на  той  дорогв, — указала  богомолка 

клюкой  въ  сторону  Новоспасскаго.  -—  Теперича-то 
плотники  ихъ  опять  сколачиваютъ,  да  сами, поди, 

еще  зубоскалятъ:  „Какъ  будешь,  молъ,  въ  Шма- 
ковъ,  такъ  скажи  господамъ,  что  путь  скоро  опять 

свободенъ;  милости  просимъ,  молъ,  молодыхъ  по- 

здравить".— Говорятъ  такъ,  а  сами  промежъ  себя, 
ироды,  хохочутъ.  И  въ  толкъ  не  возьму... 

Но  Елизавета  Петровна  взяла  уже  въ  толкъ, 

догадалась,  въ  чемъ  дъло.  Съ  просвътл'ввшимъ 
лицомъ  она  крикнула  мужу,  чтобы  онъ  понапрасну 

не  искалъ  сестры  въ  вод-б:  что  она  въ  Новоспас- 
скомъ.  Сойдя  на  берегъ,  Аеанасш  Андреевичъ,  въ 
свою  очередь,  сталъ  допрашивать  богомолку,  и  та 

къ  прежнему  своему  показанш  добавила,  что  те- 
лъти  при  плотникахъ  не  было,  а  было  столько  же 
осъдланныхъ  лошадей,  сколько  и  людей:  видно, 
верхомъ  всъ  прискакали. 

Теперь  и  у  Аеанаая  Андреевича  не  оставалось 

уже  сомнъшя  относительно  мъстопребывашя  сес- 
трицы. По  природъ  своей  очень  вспыльчивый,  онъ 

отдался  необузданному  гнъву.  Глаза  его  налились 
кровью;  весь  онъ   затрясся. 

Мнъ...  мнъ  такой  афронтъ!.. — вскричалъ  онъ, 
захлебываясь  собственными  словами. — Этого  я  имъ 
уже  не  спущу... 

Ради  Бога,  мой  другъ,  умърься,  не  волнуй- 
ся, перепугалась  жена.  Ты  надълаешь  еще  та- 

кихъ  бъдъ... 
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На  ихъ  голову! 

И  на  свою.  Семейства  наши  были  всегда 

въ  самыхъ  лучшихъ  отношешяхъ... 

Хороши  отношешя!  И  сестрица  моя  тоже 
хороша:  обмануть  такъ  брата,  который  былъ  ей 
за  отца... 

Но  въдь  и  самъ  ты,  Аеанасш  Андреевичъ, 
черезъ  годъ,  черезъ  два  не  былъ  бы  противъ  ея 
брака  съ  Ваней. 

Что  было  бы  черезъ  годъ  или  два--объ 
этомъ  теперь  говорить  нечего.  Дъло  въ  томъ,  что 
дъвочку  выкрали  у  насъ  самымъ  разбойническимъ 

манеромъ;  стало-быть,  прежде  всего  надо  вернуть 
ее  изъ  разбойническаго  гнъзда. 

Ты  самъ  хочешь  ъхать  за  нею? — всполоши- 
лась снова  Елизавета  Петровна. 

Много  чести!  Довольно  съ  нихъ  и  Эедотыча. 

Вотъ  это  такъ.  ведотычъ  -  -  человъкъ  сте- 
пенный, разсудительный.  А  если  бы  ее  съ  нимъ 

все-таки  не  отпустили? 
Отпустятъ:  онъ  возьметъ  себъ  въ  помощь 

нъсколько  дюжихъ  парней. 
Но  тогда  можетъ  выйти  побоище... 

Что  бы  тамъ  ни  вышло, — не  мы  съ  тобой 
въ  отвътъ! 

Получивъ  надлежащую  инструкцш,  старили 

приказчикъ  ведотычъ  сълъ  въ  тарантасъ  и  пока- 
тилъ  въ  Новоспасское;  за  нимъ  слъдовало  въ  те- 

лътъ  несколько  деревенскихъ  парней,  вооружен- 
ныхъ  дубинами. 



Глинка- юноша. 
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Самъ  Аеанасш  Андреевичъ  удалился  къ  себъ 

въ  кабинетъ,  набилъ  трубку,  усълся  за  письмен- 
ный столъ  и  взялъ  въ  руки  старый  номеръ  газеты. 

„Главное  выдержать  характеръ,  остаться  твер- 

дымъ,  непреклоннымъ". 
Однако,  онъ  тщетно  принуждалъ  себя  сосредо- 

точить свое  внимаше  на  газетъ.  Мысли  его  ле- 
тъли  вслъдъ  за  ведотычемъ  въ  Новоспасское,  а 
глаза  все  чаще  поглядывали  на  столовые  часы, 

стрълки  которыхъ  точно  не  двигались    съ    мъста. 

Наконецъ-то  за  окномъ  послышался  шумъ 
подъъзжающихъ  экипажей. 

„Ага!  Ну,  бъгляночка  моя,  теперь-то  мы  съ 

тобой  побесъдуемъ!" 
Усъвшись  глубже  въ  кресло  и  развернувъ  еще 

шире  газету,  Аеанасш  Андреевичъ  совершенно, 
казалось,  погрузился  въ  ея  содержаше.  Даже  и 
тогда,  когда  къ  двери  приблизились  робюе  шаги 

и  затихли  на  порогъ,  онъ  не  отвелъ  глазъ  съ  га- 
зеты, а  только  мрачнъе  сдвинулъ  брови,  кръпче 

сжалъ  губы, 
„Потерпи  еще,  дурочка,  помучься  немножко. 

Посмотримъ,  съ  чего-то  сама  начнешь". 
Но,  вмъсто  тоненькаго,  жалобнаго  голоска  бъг- 

лянки,  онъ  услышалъ  тяжелое  сопънье  и  покашли- 
ванье  мужчины. 

„Что  за  притча!"  Пришлось  поневолъ  повер- 
нуть голову. 

Въ  дверяхъ  стоялъ,  переминаясь  съ  ноги  на 

ногу,  одинъ  только  бедотычъ.  У  сановитаго  и  по- 
своему  развязнаго    приказчика    видъ    былъ    такой 

М.  И.  Глинка.  '2 
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растерянный,  пришибленный,  что,  очевидно,  его 

мисс1я  потерпъла  полную  неудачу.  Аеанасш  Андрее- 
вичъ  пососалъ  свою  трубку,  пустилъ  на  воздухъ 
несколько  дымныхъ   колецъ  и  протянулъ    затъмъ: 

—  Ну-у-у? 

Приказчикъ  съ  глубокимъ    вздохомъ    почесалъ 
въ  затылке. 

Да  что,  батюшка  баринъ...  велели  низко 
кланяться... 

А  барышня?  Въдь  ты  же  ее  видълъ? 

Никакъ  нътъ-съ.  Но  еще  часа  три  назадъ 
ее,  слышь,  повенчали  съ  молодымъ  бариномъ,  Ива- 
номъ  Николаевичемъ. 

Аеанасш  Андреевичъ  отъ  неожиданности  даже 
привскочилъ  въ  креслъ. 

Что  ты  чепуху  несешь! 
—  Точно  такъ-съ. 
—  Повънчали? 

Повънчали  въ  церкви  съ  пъвчими,  при 

всемъ  народъ,  какъ  быть  должно,  а  теперя  про- 
сятъ  пожаловать  на  свадебный  пиръ. 

Что  дълать,  мой  другъ? — вмъшалась  въ  раз- 
говоръ  Елизавета  Петровна,  показавшаяся  въ  две- 
ряхъ  за  спиною  приказчика. — Придется  тебъ,  видно, 
Тэхать... 

Чтобы  я  я  же  къ  нимъ  еще  потэхалъ?  Ноги 

моей  тамъ  не  будетъ! 

Да  они  повънчаны,  слышишь  въдь,  такъ 

все  равно  не  развенчать.  Стало  быть,  остается 
только  помириться,  простить. 
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Никогда!  Ни  во  въкъ!  —  еще  зычнее  гарк- 

нулъ  ея  мужъ  и  съ  такимъ  азартомъ  хватилъ  чу- 
букомъ  по  столу,  что  большая  глиняная  трубка 

отскочила  отъ  чубука,  и  табакъ  съ  искрами  раз- 
сыпался  по  полу. 

ведотычъ  поспъшилъ  затоптать  на  полу  огонь, 

а  баринъ  въ  сердцахъ  швырнулъ  чубукъ  въ  про- 
тивоположный уголъ  комнаты. 

Сами  пргъдутъ  ко  мнъ  съ  повинной,  въ 

ногахъ  будутъ  валяться, — и  то  не  прощу! 

Пр1'взда  молодыхъ  съ  повинной  онъ,  однако, 
не  дождался.  На  слъдующее  утро  къ  крыльцу  его, 
действительно,  подъехала  карета  новоспасскихъ 
господъ,  но  высадили  оттуда  одну  лишь  веклу 

Александровну.  Волей-неволей  хозяевамъ  при- 
шлось съ  поклономъ  встрътить  почтенную  старую 

барыню. 

Ну,  что,  проспалъ  свой  гнъвъ? — заговорила 
она  первая,  съ  легкой  усмъшкой  заглядывая  въ 
хмурыя  очи  Аеанаая  Андреевича  и  протягивая  ему 
для  поцълуя  руку. 

Проспалъ,  проспалъ, — поспъшила  отвътить 
за  мужа  Елизавета  Петровна,  пока  онъ  молча  при- 

кладывался къ  рукъ  гостьи. 

Полно  тебе,  мой  батюшка,  дурить! — продол- 
жала старуха  тъмъ  же  дружелюбнымъ  тономъ. — 

Что  сдълано — не  воротишь.  Самъ  долженъ  понять, 
какъ  умный  человъкъ.  Чего  тебъ  нужно?  скажи. 
Счастья  сестрицы?  Ну,  она  счастлива,  какъ  дай 

Богъ  всякому.  Одъвайся-ка,  садись  со  мной  въ 
карету  и  поздравимъ  вмъстъ  молодыхъ. 

2=;=
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Послушайся,  мой  другъ,— тихонько  попро- 
сила и  жена,  кладя  ему  на  плечо  руку. 

И  послушался  онъ  на  этотъ  разъ  старухи,  сълъ 

съ  нею  въ  карету.  Въ  Новоспасскомъ  же  ново- 

брачная, объ  руку  съ  юношей-мужемъ,  ждала  уже 
ихъ  на  крылыдъ.  Въ  своей  дамской  накслкъ  съ 
розовыми  ленточками  и  съ  умоляющей  улыбкой  на 

устахъ,  она  была  такъ  трогательно-мила,  что  у 
брата  духу  уже  не  достало  укорять  бъдняжку.  Онъ 
молча  обнялъ  сестрицу,  обнялъ  и  молодого  зятя, 

а  когда  подали  шампанскаго,  самъ  первый  же  по- 
желалъ  имъ  всякаго  благополуч1я... 

Вотъ  любопытная  истор1я  женитьбы  родителей 
создателя  русской  нацюнальной  оперы,  Михаила 
Ивановича  Глинки. 
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ГЛАВА  ПЕРВАЯ. 

Подъ  крылышкомъ  бабу1_аки. 

(1804      1810.) 

акова  была  радость  молодыхъ  супруговъ, 
когда  спустя  годъ  послъ  свадьбы  Богъ 

послалъ  имъ  сына!  Каюе  строились  воз- 

душные замки  для  ихъ  ненагляднаго  пер- 
венца, Алешеньки!  Но  Богъ  послалъ 

Бсгъ  и  взялъ:  слабенькш,  золотушный 

мальчикъ  не  выжилъ  и  года.  Молодая  мать,  Же- 

ничка,  или,  какъ  ее  теперь  величали,  Евгешя  Ан- 
дреевна, была  бы  безутъшна,  еслибывскоръ,  именно, 

20  мая  1804  г.,  у  нея  не  родился  второй  ребенокъ. 
Родился  онъ  на  заръ,  и  въ  отвътъ  на  его  первый 
крикъ  въ  сиреневыхъ  кустахъ  подъ  самымъ  окномъ 

спальни  защелкалъ  соловей,  точно  приветствуя  бу- 

дущаго  музыкальнаго  гешя.  Но  новорожденный,  на- 
реченный при  крещенш  Михаиломъ,  былъ  едва  ли 

не  слабъе  еще  своего  покойнаго  братца,  и  бабушка 

его,  векла  Александровна,  приняла  тотчасъ  мъры, 
чтобы    его  не    постигла   та  же    печальная   участь: 
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выбрала  для  него  здоровую  кормилицу  изъ  дере- 
венскихъ  бабъ,  а  самого  его  взяла  къ  себъ  во  вто- 

рой этажъ,  чтобы  лично  наблюдать  за  его  ухо- 
домъ.  Молодая  невестка  пришла,  понятно,  въ  от- 
чаяше. 

Да  въдь  онъ  же  мой,  маменька,  мой! 

И  мой!  -  -  былъ  решительный  отвътъ.  -  -  Я 
ему  родная  бабушка  и  отвечаю  за  него  передъ 
Богомъ. 

Точно  такъ  же,  какъ  и  мы,  его  родители... 
Ну  да!  Вамъ  обоимъ  въ  пору  еще  въ  куклы 

играть. 

Да  мы  и  играли  бы  съ  нимъ,  какъ  съ  жи- 
вою куколкой... 

И  разбили  бы,  какъ  куклу!  Одного  ребенка 
уже  схоронили;  и  другого  не  уберегли  бы. 

—  Теперь-то  убережемъ... 
Нътъ,  родная,  лучше  и  не  проси.  Пока  я 

жива,  Мишенька  останется  безотлучно  при  мнъ,  и 
не  дамъ  я  вамъ  до  него  пальцемъ  прикоснуться. 

Но  видъть-то  его,  маменька,  мы  будемъ  все- 
таки  каждый  день? — робко  спросилъ  молодой  отецъ, 
до  гьхъ  поръ  не  возражавшш  еще  ни  слова. 

—  Каждый  день?  Это  для  чего? 
Чтобы  онъ  привыкъ  тоже  къ  намъ... 
И  пересталъ  слушаться  бабушки?  Помру 

разъ,  ну,  тогда  дълайте  съ  нимъ,  что  знаете; 
сами  къ  тому  времени  старше  станете,  дастъ  Богъ, 
поумнъете.  А  пока  вы  будете  видъть  его  только 
разъ  въ  недълю  по  воскреснымъ  днямъ,  послъ 
объдни. 
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И  сынъ  и  нев-ьстка  стали  было  умолять — до- 
зволить имъ  заглядывать  въ  датскую  хотя  бы  три, 

ну,  два  раза  на  нед'БЛ'ь;  но  упрямая  старуха  отъ 
ръшешя  своего  уже  не  отступилась. 

Такъ-то  воспиташе  Мишеньки  началось  по  пе- 
дагогическимъ  пр1емамъ  бабушки.  Каковы  же  были 
эти  пр1емы? 

векла  Александровна,  на  старости  лътъ  по- 
стоянно хворая,  любила  тепло  и  въ  холодное  время 

года  не  выходила  изъ  сильно-натопленныхъ  ком- 
натъ  верхняго  жилья.  Такъ  какъ  и  внучекъ  ея 

былъ  ребенокъ  слабенькш,  болезненный,  то  въ  дат- 
ской у  него  температура  никогда  не  была  ниже 

20  градусовъ  Реомюра,  и  самъ  онъ  цълый  день  былъ 
закутанъ  еще  въ  шубку.  На  воздухъ  водили  его 
гулять  только  съ  наступлешемъ  весеннихъ  теплыхъ 
дней,  а  при  первыхъ  осеннихъ  заморозкахъ  снова 
закупоривали  на  всю  зиму  въ  четырехъ  сгьнахъ. 
Такъ  нужный  отъ  природы  организмъ  мальчика 

еще  бол-ве  изнежился  и  на  всю  жизнь  сталъ  чрез- 
вычайно чувствителенъ  ко  всякимъ  перем-внамъ 

погоды.  Этимъ  же  самъ  Глинка  впосл'Ьдствш  объ- 
яснялъ  свое  пристраст1е  къ  югу. 

Главной  исполнительницей  своей  барской  воли 
при  воспитанш  внука  бекла  Александровна  выбрала 

свою  испытанную  старшую  горничную,  Татьяну  Кар- 
повну.  По  нескольку  разъ,  какъ  днемъ,  такъ  и 
ночью,  та  поила  Мишеньку  переслащеннымъ  чаемъ 

съ  густыми  сливками,  пичкала  его  сладкими  крен- 
делями и  другимъ  печешемъ. 

Въ  помощь  Карповн"Б  была  назначена  поднянь- 
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кой  веселая  молодая  девушка  Авдотья,  мастерица 

на  сказки,  на  пъсни.  Чуть  только  мальчикъ  при- 
хворнетъ  или  заскучаетъ,  раздается  повелительный 
окрикъ  бабушки: 

Авдотья!  разсказывай  сказку!  пой! 

Надоъстъ  ему  слушать,  -бабушка  устраиваетъ 
для  него  увеселительное  зрелище:  наверхъ  сзы- 

ваются всъ  дворовыя  девчонки  и  переряжаются  въ 

индюшекъ:  ноги  онъ  продъваютъ  въ  рукава,  а  по- 
долъ  имъ  завязываютъ  узломъ  надъ  головой. 

Ну,  что  жъ,  пляшите!  приказываетъ  ба- 

бушка, и  „индюшки"  выбиваются  изъ  силъ,  чтобы 
угодить  грозной  барынъ  и  ея  маленькому  внуку: 

скачутъ,  кружатся  и,  не  видя  другъ  друга,  сши- 
баются, взвизгиваютъ,   валятся  въ  одну  кучу. 

Миша  хохочетъ,  и  бабушка  тоже  довольна, 

усмехается. 

Ну,  натъшились  и  будетъ!  говорить  она  и 

топаетъ  ногой.-    Пошли  вонъ,  дуры! 
Дътскихъ  игръ  съ  сверстниками  въ  первые  годы 

жизни  Миша  не  зналъ,  потому  что  товарищей- 
однолътокъ  у  него  не  было.  Нельзя  же  было,  по 
тогдашнимъ  поняг1ямъ,  давать  ему,  барчуку,  въ 
товарищи  деревенскихъ  ребятишекъ! 

Была  у  него,  правда,  маленькая  сестренка,  По- 
линька,  всего  годомъ  его  моложе.  Но  бабушка  по- 

чему-то сразу  ее  невзлюбила  и  не  велъла  даже 
пускать  къ  себъ  наверхъ.  Когда  поднянька  Авдотья, 

тъмъ  не  менъе,  какъ-то  разъ  принесла  Полиньку 

къ  братцу,    бекла    Александровна    принялась  тот- 
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часъ  же  распекать  Авдотью,  да  такъ  сердито,  что 
Полинька  разревелась. 

Девчонка  дрянь!  еще  пуще  раскричалась 
бабушка.  Неси  ее  вонъ!  Да  и  впередъ,  смотри, 
не  смъй  приносить. 

Такъ-то  вотъ,  пока  была  жива  бабушка,  Миша 
не  только  никогда  не  игралъ  съ  сестрицей,  но  почти 
ее  и  не  видалъ.  Тихш  и  кроткш,  онъ  вообще  не 

развился.  Набожность  бабушки  и  объихъ  нянь  на- 
шла въ  его  впечатлительной  душъ  самую  благо- 

дарную почву.  Для  него  не  было  большаго  удоволь- 
ств1я,  какъ  побывать  въ  церкви  (что  случалось, 
впрочемъ,  только  лътомъ,  такъ  какъ  Новоспасская 

церковь  не  топилась).  Съ  напряженнымъ  внима- 
шемъ  слъдилъ  онъ  за  богослужешемъ,  усердно 
крестился  и  клалъ  поклоны.  Отъ  перезвона  же 

колоколовъ  онъ  приходилъ  въ  благоговейный  вос- 
торгъ.  Возвратясь  разъ  домой,  онъ  досталъ  два 

мъдныхъ  таза  и  сталъ  въ  нихъ  „звонить".  Подра- 
жаше  колокольнымъ  звукамъ  вышло  настолько 
удачно,  что  затъмъ  онъ  часто  развлекался  такимъ 
же  образомъ;  когда  же  онъ  заскучаетъ,  случалось, 
во  время  болъзни,  по  приказанш  бабушки  ему 

приносили  неболыше   „настоящее"   колокола. 
Чтенш  Миша  научился  почти  самъ  собой.  Но- 

воспасскш  священникъ,  отецъ  1оаннъ,  почасту  на- 
въщавш1й  богомольную  Эеклу  Александровну,  по- 
казалъ  однажды  ея  внуку  титлы  въ  какой-то  цер- 

ковной книгъ.  Каково  же  было  удивлеше  батюшки, 
когда  вскоръ  Миша  прочиталъ  ему  цълую  страницу 

почти  безъ  запинки.  Умиленш  же  бабушки  и  объ- 
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ихъ  нянь  не  было  конца,  и  съ  этого  времени  ма- 
ленькш  грамотей  долженъ  былъ  прочитывать  имъ 
каждый  день  изъ  разныхъ  душеспасительныхъ  книгъ. 

Было  у  Миши  еще  одно  любимое  занят1е — ри- 
соваше.  Но  рисовалъ  онъ  не  карандашемъ,  и  не 

на  бумаге,  а  м-ьломъ  на  полу,  притомъ  всего  охот- 
нее церкви.  Бъда,  бывало,  если  кто-нибудь,  про- 

ходя по  комнате,  наступить  на  его  рисунокъ!  Сла- 

бонервный мальчуганъ  тотчасъ  въ  слезы  и  зато- 
паетъ  ножками. 

У-у-у,  бяшка!  Наступила  на  церковь. 

Вообще,  всякую  обиду — и  свою  и  чужую — онъ 
принималъ  близко  къ  сердцу.  Дошло,  наконецъ, 

до  того,  что  въ  его  присутствш  боялись  прихлоп- 
нуть комара  или  муху:  того  гляди,  разревется,  и 

нич-бмъ  в-ьдь  потомъ  не  унять.  Такая  чувствитель- 
ность Миши  косвеннымъ  образомъ  несколько  укро- 

тила даже  необузданные  порывы  старухи-бабушки. 
Пользуясь  полновластнымъ  въ  то  время  правомъ 

господъ  надъ  своими  крепостными,  бекла  Алек- 
сандровна въ  сердцахъ  не  стеснялась  давать  волю 

не  только  языку,  но  и   рукамъ. 

Страшное  тогда  житье  было! — признавалась 
много  лътъ  спустя  поднянька  Авдотья  младшей 

сестре  Миши,  Людмиле  Ивановне.-  Вашей  ба- 
бушки я  боялась,  какъ  огня:  какъ  заслышу  ея 

голосъ,  такъ  сквозь  землю  бы  провалилась. 

Самъ  же  Миша,  при  всякой  такой  ручной  рас- 
праве бабушки  съ  своими  людьми,  спасался  къ 

старшей  няне  Татьяне  Карповне. 

—  Бабушка  опять  разсердилась,  лепеталъ 
онъ,  прижимаясь  къ  ней  и  глотая  слезы. 
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Полно,  мое  золото,  не  плачь  попустому! — 
успокаивала  его  Карповна. — Тебя-то  она  не  тро- 
нетъ. 

Да  я  не  о  себъ,  няня;  мнъ  другихъ  жалко... 

—  Другихъ?    Ахъ,    ты,    болъзный    мой!    Насъ, 
безправныхъ,    жалъешь  тоже,    слезки  изъ-за  насъ 
льешь? 

Подхватила  какъ-то  разъ  0екла  Александровна 

таюя  р-ьчи  няни  и  напустилась  на  нее: 
Что,  что  такое?  Ты  еще  подговариваешь 

ребенка  противъ  меня? 

-  Зачъмъ  подговаривать? — оправдывалась  та. 
Сама  ты,  сударыня,  безъ  меня,  кажись,  осерчала; 
а  осерчаешь,  такъ  отъ  голоса  твоего  стекла  въ 
окнахъ,  поди,  дрожатъ.  Ну,  а  Мишенька  нашъ  этого 

не  выносить:  сейчасъ  какъ  листъ  затрясется,  рас- 
хнычется. 

Непривыкшую  къ  возражешямъ  старую  барыню 
окончательно  взорвало. 

Ты,  дура  глупая,  еще  разсуждать  со  мной 
смъешь!  Да  я  тебя,  знаешь-ли... 

Бабушка,  не  тронь  ее,  не  тронь! — взмолился 
Миша,  и  поднятая  уже  рука   бабушки  опустилась. 

На  первый  разъ,  ради  Миши,  я  тебъ  еще, 

такъ  и  быть,  спущу, — отрывисто  проговорила  векла 
Александровна. — Но  впередъ,  смотри  у  меня,  бе- 
регись! 

Однако,  послъ  этого  случая  и  сама  она,  если 
внучекъ  ея  находился  по  близости,  остерегалась 
давать  слишкомъ  большую  волю  своему  барскому 
нраву. 
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„Музыка — душа  моя". 

(1810     1817.) 

ъдъ  Миши,  Николай  Алексъевичъ,  скон- 
чался уже  года  полтора  по  рожденш  внука, 

у  котораго  поэтому  и  не  осталось  ника- 
кихъ  личныхъ  воспоминанш  о  дъдъ.  Впро- 
чемъ,  старичокъ  безобидный,  безответный 
сошелъ  съ  земного  поприща  точно  такъ  же 

тихо,  незаметно,  какъ  прожилъ  свои  семьдесятъ 

лътъ.  Послъ  него  установленный  разъ  въ  Ново- 
спасскомъ  порядокъ  ничуть  не  нарушился;  только 

однимъ  хорошимъ  челов'ъкомъ  въ  домъ  меньше 
стало. 

Не  то  было  послъ  вдовы  его,  Эеклы  Алексан- 
дровны, пережившей  мужа  на  четыре  года.  Съ  ея 

смертью  село  Новоспасское  со  всъми  кръпостными 
поступило  въ  полную  собственность  ея  сына,  Ивана 

Николаевича.  Онъ  былъ  уже  не  безвольнымъ  юно- 
шей, а  мужчиной  двадцати  шести  лътъ,  и  доста- 

точно, казалось  бы,  присмотрелся  къ  распорядкамъ 
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матери.  Но,  устраняемый  до  тЪхъ  поръ  отъ  вся- 
кихъ  самостоятельныхъ  распоряженш,  онъ,  есте- 

ственно, не  могъ  интересоваться  сельскимъ  хозяй- 
ствомъ  и  лелъялъ  одну  заветную  мечту  зажить 

большимъ  бариномъ,  а  именно  построить,  въ  пол- 

номъ  смыслъ  слова,  „барскш"  домъ,  разбить  кру- 
гомъ  образцовый  цветочный  садъ,  завести  свой 
собственный  конск1Й  заводъ,  и  т.  д.,  и  т.  д.  И  вотъ, 

когда  силою  обстоятельствъ  у  него  были  развязаны 

руки,  онъ,  не  медля,  принялся  за  осуществление 
своей  мечты. 

Сперва  были  составлены,  разумеется,  подроб- 
ные планы  новаго  дома;  потомъ  были  свезены  на 

мъсто  толстъйьшя  дубовыя  и  сосновыя  бревна,  за- 
стучали топоры,  завизжали  пилы.  Въ  то  же  время 

началась  распланировка  новаго  сада  на  простран- 
стве шести  верстъ  въ  окружности.  Работы  были 

въ  полномъ  ходу,  когда  ихъ  пришлось  разомъ  пре- 
рвать: надвинулась  военная  гроза  1812  года.  Всъ 

владельцы  имън1й  по  пути  движешя  Наполеонов- 
ской армш  на  Москву  торопились  покинуть  свои 

усадьбы,  чтобы  искать  убежища  во  внутреннихъ 

губершяхъ.  То  же  сд'ълалъ  и  влад-влецъ  Новоспас- 
скаго,  заблаговременно  перебравшись  со  своими 
въ  Орелъ.  Но  съ  зимними  морозами  туда  пришла 
почти  невероятная  въсть:  что  французы  бъгутъ 

изъ  Москвы  безъ  оглядки.  Подъ  Рождество  не  оста- 

валось уже  сомнтэшя,  что  изъ  полум&ллюнной  не- 
пр1ятельской  армш  спаслась  за  границу  едва  одна 
тысяча  человъкъ,  всъ  же  остальные  либо  захвачены 

въ  плънъ,  либо  полегли  костьми    подъ  глубокими 
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снегами  на  пути  бегства.  Можно  было  вернуться 
снова  въ  свое  Новоспасское.  Оказалось,  что  гроза 

благополучно  его  миновала:  французы  туда  и  не 
заглядывали. 

Съ  наступлешемъ  весны  1813  года  прюстано- 
вленныястроительныя  работы  возобновились.  Когда 
новое  здаше  было  подведено  подъ  крышу,  а  затъмъ 

и  обсушено,  оштукатурено,  изъ  Москвы  были  вы- 
званы извъстные  живописцы,  чтобы  расписать  по- 

толки; изъ  Петербурга  были  вывезены  для  парад- 
ныхъ  комнатъ  паркеты,  бархатные  обои,  зеркала 
въ  золоченыхъ  рамахъ,  люстры,  бра;  въ  каждую 

комнату  была  поставлена  своя,  подходящая,  осо- 
баго  дерева,  мебель;  словомъ,  относительно  внутрен- 

няя убранства  и  комфорта  новаго  дома  желать 
ничего  не  оставалось. 

Одновременно  съ  домомъ  возникалъ  вокругъ 
него  и  роскошный  цвъточный  садъ,  для  котораго 

сьмена  выписывались  нарочно  изъ  Риги,  изъ  Пе- 

тербурга и  даже  изъ-за  границы;  заводились  и  дру- 
пя  европейсюя  затъи:  фонтаны  и  каскады,  островки 
и  мостики,  галлереи  и  бесъдки.  Любимымъ  же 

мъстомъ  самого  Ивана  Николаевича  былъ  „Аму- 

ровъ  лужокъ" — усаженный  розами  всьхъ  оттън- 
ковъ  лугъ,  посреди  котораго  возвышалась  бълая 
статуя  Амура. 

По  другую  сторону  дома,  за  обширнымъ  дво- 
ромъ,  лежалъ  старый  фруктовый  садъ.  Теперь  около 
него  появились  оранжереи  и  теплицы,  чтобы  и  въ 
зимнюю  стужу  можно  было  гулять  подъ  цвътущими 

пальмами,  угощаться  земляникой,  малиной  и  раз- 
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ными    южными    фруктами:    ананасами,    персиками, 
виноградомъ. 

Съ  какою  гордостью  Иванъ  Николаевичъ  пока- 
зывалъ  всъ  эти  чудеса  нав1ыцавшимъ  его  сосвдямъ! 

И  высшей  наградой  для  него  были  ихъ  востор- 
женные возгласы: 

Что  за  изящный  вкусъ!  что  за  фантаз1я!  что 
за  поэз1я! 

Если  же  кто-нибудь  былъ  настолько  наивенъ, 
что  справлялся  еще  о  прозаическомъ  хозяйстве, 
то  Иванъ  Николаевичъ  снисходительно  усмъхался: 

Ну,  это,  признаюсь,  не  по  моей  части.  Въ 
полевыхъ  работахъ  старый  приказчикъ  нашъ  знаетъ 

толку,  конечно,  болъе  меня:  ученаго  учить — только 
портить;  а  .домашнее  хозяйство  — дъло  молодой  хо- 

зяйки: пускай  пр1учается. 

Молодая  хозяйка,  Евгешя  Андреевна,  сделав- 
шись самостоятельной  въ  домашней  сферъ,  преда- 

лась ей  всей  душой,  и  если  бъ  покойная  свекровь 
ея  могла  возстать  изъ  гроба,  то,  при  всей  своей 

взыскательности,  осталась  бы  ею,  вероятно,  до- 
вольна. 

Сверхъ  хозяйственныхъ  заботъ,  у  Евгенш  Ан- 
дреевны было  не  мало  еще  и  материнскихъ,  потому 

что  несколько  лътъ  послъ  Миши  и  Поли  Господь 

благословилъ  ее  еще  многими  дътьми,  изъ  кото- 
рыхъ  взрослаго  возраста  достигли  затъмъ  два  сына 
и  пять  дочерей.  Всего  болъе  хлопотъ,  однако,  ей 

было  все-таки  съ  Мишей:  его,  не  въ  мъру  изнъ- 
женнаго,  надо  было  совершенно  перевоспитать  и 
заставить  не    скучать  по    покойной    бабушкъ,  отъ 
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которой  онъ  испыталъ  только  доброту  и  ласку. 

Для  укръплежя  его  крайне  чувствительнаго  орга- 
низма, няня  Татьяна  Карповна  должна  была,  прс- 

тивъ  собственнаго  желашя,  выводить  мальчика  на 

свъжш  воздухъ  во  всякую  погоду.  Съ  непривычки 
онъ,  понятно,  то  и  дъло  простужался,  и  няня 
торжествовала: 

Что  я  говорила,  барыня?  Нешто  Мишенька 

такой  же  ребенокъ,  какъ  друпе?  Онъ  у  насъ  теп- 
личный цвътокъ;  его  надо  беречь  да  беречь. 

И  волей-неволей  его  стали  опять  беречь,  какъ 
тепличный  цвътокъ. 

Успъшнъе  были  старашя  молодой  матери  развлечь 
баловня  бабушки.  Первымъ  дъломъ  она  позволила 

ему  видъться  постоянно  съ  его  сестренкой  Полинь- 
кой,  и  дъти  вскоръ  кръпко  подружились.  Подъ  ру- 
ководствомъ  веселой  подняньки  Авдотьи,  они  цъ- 
лый  день  играли  въ  разныя  дътсюя  игры.  Но  окна 
дътской  выходили  на  дворъ,  откуда  доносились 
звонюе  голоса  дворовыхъ  ребятишекъ.  Подойдетъ, 
бывало,  Миша  къ  окошку  и  видитъ,  какъ  тъ  тамъ 
ръзвятся,  играютъ  въ  пятнашки,  въ  горълки,  въ 
бабки.  Зависть  возьметъ  Мишу. 

Няня,  а  няня! 

Что,  касатикъ? 

Дъти  на  дворъ  играютъ! 

Ну,  и  пущай   ихъ. 
Вотъ  бы  и  намъ  съ  ними! 

Что  ты!  Перекрестись.    Не  видишь,  что  ли, 
каюя  они  все  чумазыя,  растрепанныя... 
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Да  въдь  имъ  веселее,  чЪмъ  намъ  съ  Полей? 
—  Мало-ли  что! 

—  Но  маменька,  можетъ-быть,  позволить? 

—  И  не  думай,  ни-ни-ни! 
Поля!  пойдемъ  къ  маменьке,  попросимъ. 

Но  няня  была  права.  Дворяне  въ  тъ  времена 

почитались  совсвмъ  особой  породой  людей,  и  бли- 
жайшее общеше  ихъ  съ  кръпостными  считалось 

чуть  ли  не  позорнымъ.  Евгешя  Андреевна  присты- 

дила д"Бтей,  и  они,  повъсивъ  носъ,  поплелись  обратно 
въ  дътскую.  Тъмъ  не  менъе,  ихъ  видимое  огор- 
чеше  заставило  молодую  мать  серюзно  призаду- 

маться. Наединъ  съ  мужемъ,  она  поделилась  съ 
нимъ  своей  новой  заботой. 

Гмъ...'  а  въдь  имъ,  право,  должно  быть  пре- 
скучно,— сказалъ  Иванъ  Николаевичъ. — Съ  утра  до 

вечера  играть  все  вдвоемъ  да  вдвоемъ...  Если  бъ 
пршскать  для  нихъ  хоть  третьяго    еще  товарища. 

Да  гдъ  его  сейчасъ  взять-то? 
А  вотъ  переберемъ    по  пальцамъ,  каюе  въ 

увздъ  у  насъ  дворяне  многодетные,   да  побъднъе. 
И  стали  они  перебирать.  Но  подходящихъ  подъ 

ихъ  требовашя  никого  не  находилось. 

Да  чего  лучше, — вспомнилъ  вдругъ  Иванъ 
Николаевичъ: -  послъ  землемъра  Мъшкова  осталась 
вдова  съ  малолътней  дочкой. 

Она  очень  нуждается,  правда, — сказала  Ев- 
ген1я  Андреевна; — но  уступитъ  ли  она  намъ  свою 
дочурку  -свою  единственную  радость? 

Не  уступитъ,  такъ  возьмемъ  съ  дочкой  и 
мать  въ  придачу. 

М.  И.  Глинка.  Я 
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—  Но  въ  качестве  чего? 
Въ  качестве  бонны,  что  ли.  Женщина  она 

хоть  и  простая,  но  для  такихъ  малышей  много  ли 
нужно?  Все  же  она  грамотная... 

И  предобрая,  будетъ  любить  нашихъ  дъ- 

тей,- -подхватила  Евгешя  Андреевна. ---.Что  же, 
Иванъ  Николаевичъ,  не  откладывая  въ  долпй 

ящикъ,  не  послать  ли  за  нею  уже  завтра? 
Пошли,  мой  ангелъ,  переговори  съ  нею:  это 

по  твоей  части. 

Результатомъ  переговоровъ  со  вдовой  Мъшко- 
вой  было  переселеше  ея,  вмъстъ  съ  дочкой  Катей, 

въ  Новоспасское.  Мъшкова,  Ирина  ведоровна,  не 

имъвшая  понят1я  о  школьномъ  преподаванш  и  во- 
обще малосведущая,  при  всемъ  своемъ  усердш 

не  могла  дать  малолъткамъ  даже  первоначальныхъ 
научныхъ  свъдънш  въ  правильной  формъ.  Зато, 

какъ  женщина  простодушная  и  сердечная,  она  бе- 

регла двухъ  хозяйскихъ  дътей  едва-ли  не  больше 
своей  родной  Кати.  Сама  Катя,  которая  немногимъ 
лишь  была  старше  Миши,  столь  же  беззавътно 

привязалась  къ  обоимъ,  и  какъ  въ  учебныхъ  заня- 
Т1яхъ,  такъ  и  въ  играхъ,  всъ  трое  стали  нераз- 
лучны. 

Въ  одномъ  предметъ — въ  рисованш  Миша  со- 
вершенно неожиданно  обрълъ  прекраснаго  учителя. 

Приглашенный  Иваномъ  Николаевичемъ  для  по- 
стройки новаго  дома  архитекторъ  засталъ  однажды 

мальчика  ползающимъ  по  полу  съ  мъломъ  въ  рукъ. 
Ты  что  это  дълаешь,  шалунъ?     удивился  онъ. 

—  А  церковь  рисую. 
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Дай-ка  посмотреть...  Эге!  Ты  у  кого  это 
научился? 

—  Ни  у  кого. 
Значить,  самоучкой?  Ай  да  молодецъ!  Но 

мъломъ,  да  на  полу  ты  рисованью  все-таки  никогда 
не  научишься. 

—  А  то  какъ  же? 
Карандашемъ  на  бумагъ.  И  начинать  надо 

не  со  строенш,  а  съ  лица  человъческаго.  Пойдемъ-ка 
со  мной,  дружокъ. 

Взявъ  Мишу  за  руку,  архитекторъ  повелъ  его 
къ  себе,  усадилъ  за  столъ  и  разложилъ  передъ 
нимъ  нъсколько  литографированныхъ  рисунковъ. 

Вотъ  тебъ  на  выборъ:  носъ,  ротъ,  глазъ, 

ухо;  а  вотъ  карандашъ  и  бумага.  Ну-съ,  начнемъ-ка 
съ  простъйшаго — съ  носа.  Какъ-то  ты  справишься. 

Справился  Миша  съ  задачей  для  перваго  раза 
довольно  удовлетворительно;  но  тотчасъ,  уже  отъ 
себя,  прибавилъ  къ  носу  и  глазъ  съ  бровью. 

Вотъ  это  уже  напрасно! — сказалъ  архитек- 
торъ.- По-твоему,  этотъ  кружокъ  съ  точкой  по 

серединъ — глазъ? 
—  Глазъ. 

А  по-моему,  пуговица.  Взгляни-ка  на  меня 
съ  боку:  глазъ  у  меня  тоже  круглый  или  длинно- 
ватый? 

Длинноватый. 
А  зрачекъ  по  середине  или  въ  углу  глаза? 

—  Въ  углу. 

То-то  же.  Лучше  не  сочиняй,  а  копируй 
просто  съ  готоваго  рисунка. 

з* 
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Дълать  нечего,  пришлось  копировать.  Зато  съ 

каждымъ  разомъ  дЪло  шло  все  усп-ьшн-ье.  И  Миша 
еще  больше  пристрастился  къ  рисованш  1). 

Немало  также  способствовалъ  развитш  Миши 

одинъ  родственникъ-сосьдъ,  Александръ  Ивано- 
вичъ  Кипр1ановъ.  Это  былъ  мшгЬйшш  старикъ, 
много  читавшш  и  съ  особеннымъ  удовольств1емъ 

разсказывавшш  другимъ  о  прочитанномъ.  Когда 
онъ,  случалось,  начнетъ  говорить  о  чужихъ  краяхъ, 
о  роскоши  тропической  природы,  Миша  такъ  и 

вопьется  въ  него  глазками,  боится  слово  проро- 
нить. 

И  все  это  правда,  Александръ  Ивановичъ? - 
спрашивалъ  мальчикъ. — Вы  сами  были  тамъ,  сами 
все  видели? 

Н'ьтъ,  голубчикъ,  -—  съ  легкимъ  вздохомъ 
отв'ъчалъ  Кипр1ановъ. — Собирался  въ  кругосветное 
плаваше,  да  такъ  и  не  собрался. 

Откуда  же  вы  все  такъ  хорошо  знаете? 
—  Изъ  книгъ  вычиталъ. 

—  И  много  у  васъ  книгъ? 
—  Ц^лая  библютека. 

Какой  вы  счастливый! 

Но  д-ьтскихъ  сказокъ  для  тебя  у  меня, 
прости,  нЪтъ. 

*)  Отдавшись  впосл-Бдствш  всей  душой  своему  природному 

призванию — музык-ь,  Глинка  остался  въ  живописи  навсегда 
диллетантомъ.  Но  насколько  онъ  все  же  усовершенствовался 

и  въ  этомъ  искусствъ — показываетъ  прилагаемый  (въ  умень- 
шенномъ  видъ)  рисунокъ,  на  которомъ  сдълана  другомъ  его, 
знаменитымъ  Брюлловымъ,  одобрительная  надпись. 
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Да  на  что  мн-б  сказки!  Сказки  няни  Ав- 

дотьи мн-ь  и  то  уже  надоели.  Мнъ  бы  одну  правду, 
но  про  чуж1е  страны  и  народы. 

—  По  части  путешествш-то  у  меня  запасъ  не- 
истощимый. Въ  слъдующш  разъ,  пожалуй,  привезу 

тебъ  что-нибудь...  ну,  хоть  про  португальскаго 
мореплавателя  Васко  де  Гама,  который  еще  триста 

л-ьтъ  назадъ  побывалъ  въ  Африке,  въ  Индш... 
Привезти? 

—  Ахъ,  пожалуйста!  только,  смотрите,  не  за- 
будьте. 

И  первыя  же  слова  Миши  въ  слъдующш  пр^здъ 
Кипр1анова  были: 

А  книгу  для  меня  привезли,  не  забыли? 

Вмъсто  ответа  тотъ  съ  улыбкой  подалъ  ему 
увъсистый  томъ. 

—  Ой,  какая  толстая! 
—  Испугался? 

Н'Ьтъ:  ч-ьмъ  толще,  тъмъ  лучше. 
Раскрывъ  книгу,  Миша  прочелъ  на  заглавной 

странице: 

„О  странств1яхъ  вообще.  Томъ  1-й".  Такъ 
есть  еще  и  друпе  томы? 

—  Есть.    * 

И  вы  мн-ь  ихъ  тоже  дадите   почитать? 

Если  теб'ь  не  прискучитъ... 
■ —  Ужъ  это-то  н^тъ! 

Вотъ  и  время  вечерняго  чая.  Всъ  сидятъ  около 
самовара  въ  столовой,  взрослые  за  чаемъ,  а  Поля 
и  Катя    за  кружкой   молока    (чай    дъти    получали 
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только  по  воскресеньямъ).  Одного  лишь  Миши  что- 
то  не  видать. 

А  что  же  Миша? — обращается  Евгешя  Ан- 

дреевна къ  дъвочкамъ. — -Разв"Б  его  не  звали  тоже? 
—  Звали, — отвъчаетъ  Поля,  надувъ  губки. — Но 

онъ  никакъ  не  можетъ  оторваться  отъ  своей  книги! 

Простите,  Евгешя  Андреевна, — извиняется 

старикъ  Кипр1ановъ: — мой  гр'ьхъ.  Ты  бы,  Полечка, 
еще  разъ  сходила  за  нимъ. 

—  Да  онъ  меня  все  равно  не  послушается. 
Такъ  притащи  его  насильно, — не  одна,  такъ 

вмъстъ  съ  Катей. 

Дъвочки  переглядываются  и  смеются. 

—  Пойдемъ,  Катя,  притащимъ  его? 
—  Пойдемъ. 

Немного  погодя  дъвочки  возвращаются,  со  смъ- 
хомъ  таща  подъ  руки  Мишу.  Съ  усмешкой  при- 
вътствуютъ  его  и  взрослые.  Но.  онъ  точно  этого 

не  зам-Бчаетъ.  За  столомъ  возобновляется  пре- 
рванный разговоръ.  А  Миша  сидитъ  передъ  полной 

кружкой  молока,  но  ея  не  видитъ,  вперивъ  глаза 

мечтательно  куда-то  въ  пространство. 
Гдъ  ты  теперь  мыслями  витаешь,  Миша? — 

спрашиваетъ,  улыбаясь,  Кипр1ановъ.  —  В'ьрно,  на 
кораблъ  Васко  де  Гама? 

Тутъ  только  малышъ  приходитъ  въ  себя,  какъ 
отъ  волшебнаго  сна. 

—  Да,  Александръ  Ивановичъ. 

Объ-ьхалъ  мысъ  Доброй  Надежды? 
Объъхалъ...  А  въ  другихъ  томахъ,  Александръ 

Ивановичъ,  разсказывается  о  какихъ  странахъ? 
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Объ  островахъ  остиндскаго  архипелага:  Цей- 
лоне, Суматръ,  Явъ...  Тебъ,  дружокъ,  дастъ  Богъ, 

посчастливится  болъе,  чъмъ  мн-б:  самъ  объездишь 
весь  свътъ.  Тогда  обо  мнъ,  старике,  можетъ-быть, 
вспомянешь. 

Посетить  друпя  страны  свъта  и  Мишъ  не  было 

суждено.  Но  любовь  къ  странств1ямъ,  пробужден- 
ная въ  немъ  еще  въ  дътствъ  благодаря  Кипр1а- 

нову,  разгоралась  въ  немъ  съ  годами  въ  настоя- 
щую страсть.  И  не  разъ  потомъ,  путешествуя  по 

Европъ,  онъ,  действительно,  вспоминалъ  съ  благо- 
дарностью о  добромъ  старикъ,  снабжавшемъ  его, 

ребенка,  географическими  книгами. 
Музыкальныя  способности  будущаго  великаго 

композитора  проявлялись  вначалъ  только  въ  упомя- 

нутыхъ  уже  выше  попыткахъ  подражать  на  м-вдныхъ 
тазахъ  и  маленькихъ  колоколахъ колокольному  звону. 

Во  время  пребыван!явъОрлъ  зимою  1812 — 1813  г.  г. 
мальчику  представилась  къ  тому  еще  большая  воз- 

можность. Въ  Орлъ  было  несколько  церквей;  въ 
каждой  колокола  звучали  иначе,  и  Миша  по  одному 
звону  безошибочно  распознавалъ,  гдъ  благовъстятъ. 
Снова  пошли  въ  ходъ  мъдные  тазы;  вскоръ  онъ 
такъ  навострился  въ  этомъ  искусстве,  что  могъ, 
по  желанш,  воспроизводить  благовъстъ  любой 
церкви.  Эта  музыкальная  передача  колокольнаго 

трезвона  нашла  впослъдствш  замечательное  при- 
мънеше  въ  эпилогъ  безсмертной  его  оперы  „Жизнь 

за  царя". 
Врожденная  любовь    къ  гармонш  звуковъ  ска- 

залась въ  мальчикъ  затъмъ  еще  и  въ  иной  формъ. 
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Когда  родители,  бывало,  брали  его  съ  собой  въ 
Шмаково  къ  дяде  Аеанасш  Андреевичу,  Миша 

тотчасъ  б'ьжалъ  въ  гостиную,  половина  которой, 
какъ  сказано,  была  отведена  для  разныхъ  пъвчихъ 

птицъ.  Остановится  онъ  передъ  съткой,  внима- 
тельно прислушивается  къ  щебетанш  и  трелямъ 

маленькихъ  п-ьвуновъ  и  самъ  имъ  подсвистываетъ. 
„Какъ  выросту,  такъ  непременно  заведу  себе 

тоже  пъвуновъ!"  ръшилъ  онъ;  но  когда  затъмъ 
отцу  его  по  наследству  досталось,  между  прочимъ, 
несколько  пъвчихъ  птицъ,  Миша  выпросилъ  ихъ 
себе,  и  оне  свободно  летали    у  него    по  комнате. 

Еще  более,  впрочемъ,  этой  естественной  му- 
зыки пленяла  Мишу  въ  Шмакове  музыка  искус- 

ственная. Аеанасш  Андреевичъ,  получившш  бле- 
стящее светское  воспиташе  и  жившш  открытымъ 

домомъ,  имелъ  свой  оркестръ,  свой  оперный  театръ. 

Само  собою  разумеется,  что  все  исполнители:  му- 
зыканты, певцы,  певицы  и  танцовщицы  были  изъ 

своихъ  же  крепостныхъ;  набирались  они  изъ  де- 
ревенской молодежи  и  посылались  нарочно  на 

выучку  въ  Петербургъ. 

Въ  Новоспасскомъ  въ  то  время  своей  собствен- 
ной музыки  еще  не  было.  Но  въ  семейные  праз- 

дники, когда  туда  съезжались  на  несколько  дней 
целыя  семьи  родственниковъ  и  добрыхъ  соседей, 

Иванъ  Николаевичъ  посылалъ  къ  шурину  въ  Шма- 
ково записочку  съ  просьбой  одолжить  ему  свой 

оркестръ.  И  изо  дня  въ  день,  съ  утра  до  вечера, 
гремелъ  шмаковскш  оркестръ,  играя  для  танцевъ 
матрадуры  и  кадрили,  экосезы  и  вальсы,  а  во  время 
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завтрака,  объда  и  ужина  —  разные  симфонш,    ро- 
мансы и  оперныя  арш. 

Въ  жизни  крупныхъ  талантовъ  бываютъ  иногда 

случаи,  сами  по  себъ  ничтожные,  но  наталкиваю- 
щде  ихъ  на  настоящую  дорогу.  То  же  было  и  съ 
Глинкой  на  10  или  11  году  жизни.  Оркестромъ 

дяди  былъ  сыгранъ  квартетъ  Крузеля  съ  кларне- 
томъ.  Мальчикъ  былъ  точно  опоенъ  волшебнымъ 

зельемъ;  имъ  овладълъ  сперва  неизъяснимый  вос- 

торгъ,  перешедшш  затъмъ  на  ц-блый  день  въ  ли- 
хорадочное, сладкое  томлеше.  На  следующее  утро 

у  него  былъ  урокъ  рисовашя.  Обучавшш  его  этому 
предмету  домашнш  архитекторъ,  всегда  довольный 
его  прилежашемъ,  нашелъ  нужнымъ  сделать  ему 
замъчаше: 

Какъ  ты  сегодня  разсъянъ,  Миша! 

—  Простите,-  -извинился  Миша, —  но  у  меня 
все  еще  звучитъ  въ  ушахъ  этотъ  дивный  квар- 
тетъ. 

—  Какой  квартетъ? 
Да  тотъ,  что  играли  вчера.  Неужели  вы  не 

помните? 

И  онъ  сталъ  напъвать  основную  мелодш  квар- 
тета. 

Хорошо,  хорошо,  припомнилъ!  —  улыбнулся 
учитель. — А  теперь  займемся-ка  опять  дъломъ. 

Но  ученикъ  и  на  другомъ  и  на  третьемъ  урокъ 
былъ  не  менъе  разсъянъ.  Водя  карандашемъ  по 

бумагъ,  онъ  совершенно  безсознательно  мурлы- 
калъ  себъ  что-то  подъ  носъ. 

—  Откуда    у    тебя  эта  новая  мода  —  пъть  во 
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время  урока? — укорилъ  его  учитель.     -Ты,  върно, 
думаешь  только  о  музыке? 

Что  же  делать? — отвъчалъ  Миша: — музыка — 
душа  моя! 

Около  этого  времени  началось  правильное  об- 
учеше  Миши  музыке.  Кромъ  вдовы  Машковой,  при 

обоихъ  дътяхъ  недолго  состояла  также  привезен- 
ная изъ  Москвы  француженка  Роза  Ивановна  (фа- 

мил1я  ея  забыта),  которую,  однако,  почему-то  при- 
знали вдругъ  нужнымъ  отправить  обратно  въ  Мо- 

скву. На  смъну  ей  была  выписана  изъ  Петербурга, 

въ  1815  году,  гувернантка  изъ  воспитанницъ  Смоль- 
наго  монастыря,  Варвара  0едоровна  Кламмеръ.  Вы- 
боръ  оказался  какъ  нельзя  болъе  удачнымъ.  При 

всей  своей  молодости,  эта  двадцатилетняя  дъ- 
вушка  сумела  прюхотить  дътей  къ  ученш;  они 

взапуски  готовили  свои  уроки  и  вскоръ  стали  бол- 
тать довольно  бойко  по-немецки  и  по-французски. 

Сверхъ  научныхъ  предметовъ,  Варвара  ведоровна 
занималась  съ  ними  и  музыкой,  при  чемъ  особенное 
внимаше  обращала  на  то,  чтобы  Миша,  который 
былъ  музыкальнее  сестры,  свободно  разбиралъ  ноты. 

Да  ты,  Миша,  не  гляди  все  на  клавиши! 

говорила    она.  -     Такъ  ты   никогда    не  научишься 
играть  бътло. 

Но  какъ  же  не  глядъть,  Варвара  ведоровна, 

когда  клавиши  передо  мною? — отговаривался  Миша. 
Ну,  такъ   мы   ихъ   чъмъ-нибудь  прикроемъ. 

И,  въ  самомъ  дълъ,    на  другой  же    день  надъ 
клавишами  была  приспособлена  доска,  скрывавшая 
ихъ  отъ  глазъ  играющаго.  Вначалъ  Миша  неръдко 
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бралъ  невърныя  ноты,  за  что  ему  попадало  ка- 
рандашемъ  по  палыдамъ.  Въ  короткое  время,  однако, 

онъ  такъ  привыкъ  къ  „слепой"  игр-в,  что  почти 
никогда  уже  не  ошибался. 

Изъ  пьесъ,  исполнявшихся  оркестромъ  его  дяди, 

Миша  охотнее  всего  игралъ  на  фортепьяно  двт> 

увертюры:  „Лодойска"  Крейцера  и  „Два  слъпыхъ" 
Мегюля.  Но  сколько  онъ  ни  влагалъ  „души"  въ 
свою  игру,  подъ  его  датскими  пальцами  выходило 

далеко  не  то,  что  въ  оркестре. 

Не  то,  все  не  то!  -  восклицалъ  онъ,  чуть 

не  плача. — Звукъ  фортепьяно  такъ  бъденъ...       ч 

—  А  ты  хотълъ  бы  передать  за  разъ  всъ  ор- 

кестровые инструменты? — разсмъялась  Варвара  0е- 
доровна. 

Конечно.  Будь  у  меня  десять  рукъ,  вмъсто 

двухъ, — о!  тогда...  Даже  скрипка  звучитъ  гораздо 

нтэжн'ве,  чъмъ  фортепьяно. 
Ну,  на  скрипке,  прости,  я  не  берусь  учить 

тебя.  Попроси  дядю  своего  Аеанас1я  Андреевича 

уступить  одного  изъ  своихъ  скрипачей... 

Миша  ухватился  за  эту  мысль,  и  дядя  уважилъ 

его  просьбу;  подарилъ  ему  вдобавокъ  маленькую 

скрипку,  а  потомъ  и  пикколо-флейту.  На  бтэду,  при- 
сланный скрипачъсамъ  владълъ  смычкомъ  довольно 

посредственно  и  нередко  детонировалъ.  Неудиви- 
тельно, что  и  Мишъ  скрипичная  игра  не  давалась. 

Тьмъ  не  ментэе,  онъ  пиликалъ  на  своей  скрипице 

очень  усердно,  тираня  слухъ  всбхъ  домашнихъ. 

Когда  же,  случалось,  дядинъ  оркестръ  игралъ  для 

танцевъ,    Миша    со  скрипкой    и    пикколо-флейтой 
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становился  рядомъ    и    старался  подладиться  подъ 
оркестръ. 

—  Опять  ты  здъсь!  сердился  отецъ. — Иди-ка 
танцовать. 

Не  люблю  я  танцовать,   папенька,  -----отгова- 
ривался мальчикъ, — а  музыку  обожаю... 

—  Пустяки,  пустяки!  Не  въ  музыканты  же 
тебъ  итти.  Какой  изъ  тебя  потомъ  выйдетъ  кава- 
леръ,  если  ты  станешь  прыгать  козломъ?  Маршъ! 

И  Миша  со  вздохомъ  повиновался.  Но,  сдъ- 
лавъ  туръ  или  два,  онъ  ускользалъ  назадъ  къ 
оркестру. 

Вънцомъ  всякаго  такого  музыкально-танцоваль- 
наго  вечера  для  него  былъ  ужинъ, — но  не  изъ-за 
ъды,  а  опять-таки  изъ-за  музыки:  къ  ужину  испол- 

нялись обыкновенно  руссюя  простонародныя  пъсни 
на  однихъ  духовыхъ  инструментахъ. 

„Эти  грустно-нужные,  но  вполнъ  доступные  для 
меня  звуки  мнъ  чрезвычайно  нравились,  —  гово- 

рится въ  автобюграфш  Глинки,  —и,  можетъ-быть, 
эти  пъсни,  слышанныя  мною  въ  ребячествъ,  были 
первою  причиною  того,  что  впослъдствш  я  сталъ 

преимущественно  разрабатывать  народную  русскую 

музыку". 
Ученье  у  Варвары  0едоровны  тъмъ  временемъ 

шло  своимъ  чередомъ.  Къ  началу  1817  года  Миша 

по  всъмъ  предметамъ  былъ  уже  порядочно  подго- 
товленъ  къ  пр1емному  экзамену  въ  такъ-называе- 
мый  Благородный  пансюнъ  для  дворянскихъ  дътей 

(впослъдствш  первая  петербургская  гимназ1я),  от- 
крытый незадолго  передъ  тъмъ  при  Главномъ  Пе- 
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дагогическомъ  институте.  Надо  было  отвезти  маль- 
чика въ  Петербургъ.  Въ  тъ  времена  это  было 

ц-влое  путешеств1е,  и  въ  Новоспасскомъ  былъ  со- 
оруженъ  на  сей  конецъ  особый  возокъ,  необычайно 

просторный  и  обшитый  кругомъ  м-вхомъ.  Самъ 
Иванъ  Николаевичъ,  занятый  по  дворянскимъ  вы- 

Портретъ  Глинки-отрока  съ  матерью  и  сестрою. 

борамъ,  не  имъттъ  возможности  отлучиться,  чтобы 
сопровождать  сына;  но  зато  его  провожали  мать, 

дядя,  сестра,  гувернантка  и  горничная;  всъ  совер- 
шенно удобно  поместились  въ  томъ  же  возкъ. 

Совсъмъ  Ноевъ  ковчегъ! — говорила,  смъясь, 
Поля. 

Нътъ,  это  корабль  Колумба, — съ  важностью 
возразилъ  Миша,     и  мы  ъдемъ  открывать  Америку. 
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Да  она  давнымъ-давно  открыта! 

Точно  на  св-бтб  одна  только  Америка! 
И  что  же  ты  будешь  делать  тамъ,  въ  своей 

новой  Америке? 
Онъ  будетъ  все  музыканить,  и  диюе  будутъ 

плясать  по  его  дудке, — шутливо  зам-втилъ  дядя. 
Да,  я  буду  задавать  концерты,  -  -  серюзно 

подтвердилъ  Миша. — Но  у  меня  будутъ  целые  ор- 
кестры изъ  лучшихъ  музыкантовъ,  я  самъ  буду 

сочинять  для  нихъ  пьесы,  и  обо  мнъ  будутъ  пе- 
чатать во  всьхъ  газетахъ,  съ  моимъ  портретомъ... 

Всъ  расхохотались. 

Мечтай,  мой  другъ,  мечтай, — сказалъ  Аеа- 
насш  Андреевичъ.  -  Но  такъ  какъ  ждать  этого 
придется,  пожалуй,  до  второго  пришеств1я,  а  па- 

пеньке твоему  и  теперь,  я  думаю,  будетъ  пр1ятно 
имъть  портретъ  старшаго  сына,  то  мы  сдълаемъ 

ему  сюрпризъ — закажемъ  въ  Петербурге  для  него 
табакерку  съ  твоимъ  портретомъ. 

Зачъмъ  же  только  съ  моимъ,  дяденька?  Ма- 
менька и  Поля  будутъ  также  въ  Петербурге. .. 
И  чудесно:  велимъ  написать  васъ  всьхъ 

троихъ  группой. 

Табакерка,  действительно,  была  заказана  въ  та- 
комъ  виде,  и  благодаря  только  этому  обстоятель- 

ству сохранилось  до  нашихъ  дней  изображеше 

Глинки-отрока. 
Мечты  же    его    современемъ    все  же    оправда- 

лись: ему  суждено  было  открыть  свою  Америку- 
нацюнальную  русскую  музыку. 
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Недоросль    изъ  дворянъ. 

(1822.) 

\ять  лътъ  слишкомъ  молодой  Глинка  про- 
былъ  въ  Благородномъ  пансюнъ  при 
Главномъ  Педагогическомъ  институтъ. 
Домой  въ  Новоспасское  изъ  Петербурга 
онъ  пр1ъзжалъ  только  на  лътшя  вакащи. 
Въ  маъ  1822  года  успъшно  окончивъ 

курсъ  пансюна  съ  правомъ  на  чинъ  Х-го  класса, 
онъ  возвратился  къ  своимъ  уже  не  въ  казенной 
формъ,  а  въ  хорошо  сшитомъ  партикулярномъ 

платьъ.  Послъ  первыхъ  привътствш,  всъ  приня- 
лись разглядывать  восемнадцатилътняго  молодого 

человека  и  дълать  свои  замъчан1я. 

Какъ  есть  столичный  щеголь,  -  -  говорилъ 
одобрительно  Иванъ  Николаевичъ.  -  Но  съ  про- 
шлаго  лъта,  кажется,  и  на  вершокъ  не  выросъ!  А 
я  все  разсчитывалъ,  что  ты  переростешь  меня. 

Какъ  же  я  посмълъ  бы,  папенька?  отшу- 
тился сынъ. 
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И  бороды  еще  не  видать,-  критически  за- 
метила старшая  сестра  его,  Поля. 

Потому  что  бреюсь!     не  безъ  важности  ото- 
звался братъ,  проводя  ладонью    по   подбородку.  - 

Вонъ  какая  щетина. 

Онъ  бреется!  у  него  щетина!  ха-ха-ха-ха! 
залилась  звонкимъ  смехомъ  толпившаяся  кругомъ 
детвора. 

Младшая  сестренка,  пятилетняя  Людмилочка, 

даже  запрыгала  отъ  радости  и  захлопала  въ  ла- 
дошки: 

У  него  щетина! 

Коротышка  этакая,  а  туда  же.  Вотъ  по- 
годи! сказалъ  братъ  и,  схвативъ  ее  съ  полу,  про- 
ехался подбородкомъ  взадъ  и  впередъ  по  ея  нуж- 

ному личику. 
Ай,  колется!  запищала  малютка.  Пусти, 

Миша,  пусти! 

То-то  же.  Будешь  знать   Мишу! 
Теперь  ты  у  насъ  уже  не  Миша,  а  Ми- 
шель, сказала  Евгешя  Андреевна,  съ  счастливой 

улыбкой  матери  любуясь  своимъ  малорослымъ,  но 

все-таки  „большимъ"  уже  сыномъ.  Прошелъ  весь 
курсъ  наукъ,  легко  сказать! 

Она  чистосердечно  гордилась  ученостью  сына, 

потому  что  знала,  что  въ  старшихъ  классахъ  Бла- 
городнаго  пансюна  всъ  науки  преподавались  уни- 

верситетскими профессорами.  Самъ  Глинка  о  пре- 
подаванш  въ  пансюнъ  отзывается  въ  своихъ  „За- 

пискахъ"  довольно  сдержанно  и  неопределенно. 
Но  известный  литераторъ    Иванъ  Ивановичъ  Па- 

М.  И.  Глинка.  4 
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наевъ,  ОКОНЧИВШ1Й  тотъ  же  пансюнъ  несколько 

лътъ  спустя,  высказывается  гораздо  откровеннее 

и  едва  ли  не  черезчуръ  р-ьзко: 
„Мы  не  прюбрЪли  никакихъ,  даже  элементар- 

ныхъ  научныхъ  св'Ьд'Ьнш.  Въ  тумане  головъ  на- 
шихъ  бродятъ  безсвязно  кое-каюя  историчесюя 

имена,  назвашя  городовъ  и  войнъ,  каюе-то  годы  и 

цифры,  но  не  только  года,  даже  стол-ьлчя  мешают- 

ся и  перепутываются  въ  нихъ." 
А  что  твои  нервы,  голубчикъ? — продолжала 

допытывать  сына  Евгешя  Андреевна.— Немножко- 
то  хоть  окрепли? 

Ужъ  право,  не  знаю,  маменька,  отв-ьчаль 
Мишель.-  Всякую  мелочь  я  попрежнему  принимаю 
слишкомъ  близко  къ  сердцу.  Товарищи  такъ  и 

прозвали  меня  Мимозой. 

Что  это — мимоза?     -  спросила  Людмилочка. 
Это,  Милушка,  такое  растете:  какъ  до  него 

дотронешься,  такъ  у  него  сейчасъ  свернутся  листья: 

„Ай,  не  тронь  меня!" 
—  И  ты  такой  же? 

И  я  такой  же:  свернусь  ежомъ--и  заколю 
щетиной! 

Что  ты  въ  состоян1и  шутить  — хорошш  уже 

знакъ,  замътила  Евгешя  Андреевна.-  Но  при  отъ- 

езде навсегда  изъ  пансюна  ты,  в-ьрно,  тоже  рас- 
чувствовался? 

Пока  прощался  съ  товарищами,  такъ  кое- 
какъ  крепился;  но  когда  поднялся  на  чердакъ  къ 

моимъ  голубямъ  и  кроликамъ,  такъ,  признаюсь, 

не  выдержалъ... 
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Заплакалъ?  -  -  недоверчиво  досказала  одна 
изъ  старшихъ  сестрицъ. 

А  ты  бы  не  заплакала,  если  бы  тебъ  при- 
шлось навсегда  разставаться  съ  такими  милыми 

зверьками? 

И  я  тоже  расплакалась  бы! — сказала  Люд- 
милочка. —  Кролики  — таюе  въдь  душечки!  Но  за- 
чъмъ  они  были  у  тебя  на  чердакъ,  а  не  въ  ком- 
натъ? 

Затъмъ,  что  въ  мезонинъ  моемъ  я  жилъ 

не  одинъ,  а  съ  тремя  товарищами  и  гувернеромъ 
нашимъ  Кюхельбекеромъ. 

Это  въдь  однокашникъ  молодого  Пушкина 
по  лицею?     вставилъ  Иванъ  Николаевичъ. 

Да,  и  пишетъ  тоже  стихи,  но  каюе,  -  -  по- 
милуй Боже! 
А  онъ  вамъ  ихъ  прочитывалъ? 
Какъ  же,  и  съ  какимъ  еще  упоешемъ!  Онъ 

считаетъ  себя,  кажется,  вторымъ  Державиными 
Ну,  что  жъ,  это  довольно  простительная 

слабость.  Вообще  же  въдь  онъ  добрый  малый? 

Добрый,  но  не  малый:  съ  коломенскую  вер- 
сту. Впрочемъ,  съ  нимъ-то  мы  еще  ладили.  За 

душевную  доброту  мы  любили  его  куда  болъе,  чъмъ 
остальныхъ  гувернеровъ.  Мосье  Трипе,  напримъръ, 

гувернеръ-французъ,  зналъ  только  играть  въ  лапту, 
притомъ  мастерски  (отдаю  ему  честь),  но  бранился, 
какъ  настоящдй  извозчикъ. 

Ну,  это  ты  сочиняешь! 

—  Увъряю  васъ. 
Но  онъ  все-же  изъ  французовъ? 

4* 
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Да  въдь  изъ  какихъ,  папенька?   Знаете   ли 

вы,  чъмъ  онъ  былъ  до  своего  гувернерства? 
—  Ч-ьмъ? 

Мелочнымъ  торговцемъ. 

—  Кто  тебъ  говорилъ? 
Слухомъ  земля  полнится.  Въдь  и  мистеръ 

Биттонъ  или,  какъ  называли  его  наши  дядьки, 

„господинъ  мусье  мистеръ  Биттонъ",  изъ  про- 
стыхъ  шкиперовъ. 

Это  гувернеръ-англичанинъ?  - 
Да;  но  онъ  же  преподавалъ  намъ  и  англш- 

сюй  языкъ.  На  бъду  нашу,  любимымъ  его  блюдомъ 

была  молочная  рисовая  каша.  Какъ  только,  бы- 
вало, въ  меню  ужина  значится  рисовая  каша,  такъ 

чуть  не  всъ  мы,  оказывается,  выговариваемъ  ан- 
гл1йск1я  слова  не  такъ,  какъ  нужно.  „Посиди  на 

ваши  колънъ!"  кричитъ  мистеръ  Биттонъ  и  даетъ 
виновному  такую  подножку,  что  хочешь  -  -  не  хо- 

чешь, а  падаешь  на  кольни.  Ну,  а  къ  ужину 

всъ  „сидъвьше  на  колънъ"  остаются  безъ  рисо- 
ваго  блюда,  и  дядька  Савелш  относитъ  всъ  аре- 
стованныя  порцш  въ  камеру  къ  мистеру  Биттону. 
Нтэмецъ,  Негг  Сеск,  въ  своемъ  рыжемъ  парикъ, 

сентиментальный,  какъ  герои  въ  нъмецкихъ  ро- 
манахъ... 

Дотольно,  Мишель,  будетъ!  прервалъ  сына 
Иванъ  Николаевичъ.  Какой  у  тебя,  однако,  злой 
языкъ! 

Да  въдь  все  это  правда,  папенька... 
Върно,  жалованье  гувернерамъ  слишкомъ 

маленькое,  вступилась  Евгешя  Андреевна:  а  они 
должны  быть,  въроятно,  изъ  иностранцевъ... 
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Обязательно,       подтвердилъ    Мишель.       Я 

въдь  никого  и  не  виню.  Совсъмъ   другое    дъло  - 
ихъ  начальникъ,  подъ-инспекторъ    Иванъ    Якимо- 
вичъ  Колмаковъ.  Вы  его  въдь  тоже  видъли. 

У  него,  кажется,  привычка  моргать  этакъ 
глазами? 

Вотъ,  вотъ.  Такъ  его  мы  всъ  очень  почи- 

тали, потому  что  онъ  не  только  душа-человъкъ, 
но  и  ученый:  знаетъ  всъ  науки  не  хуже,  кажется, 

самихъ  профессоровъ.  Не  придетъ  какой-нибудь 
профессоръ,  нашъ  Иванъ  Якимычъ  уже  тутъ  какъ 
тутъ,  читаетъ  за  него  лекщю  экспромтомъ,  да 
еще  съ  какимъ  увлечешемъ!  На  экзаменахъ  же 

не  только  не  р-ьжетъ,  а  подсказываетъ,  какъ  ни- 
кто. Зато  послъ  выпуска  мы  всъмъ  классомъ  задали 

ему  банкетъ,  разумеется,  съ  пуншемъ,  къ  кото- 
рому у  него  есть  некоторая  склонность.  По  вось- 
мому пуншу  душа  у  Ивана  Якимыча  совсъмъ  рас- 

пахнулась: „Жизнь  коротка, — говоритъ.  —  Мудрый, 
пользуйся  жизнью...  Ванька  Колмаковъ  -мудрый 
мужикъ  и  честный  христ1анинъ...  Добрые  люди  все- 
гда  имъютъ  въ  запасе:  бутылку  на  столъ,  двъ  подъ 
столомъ...  Разумъй  объ  этомъ  тотъ,  кому  въдать 

надлежитъ"... 
Говорилъ  это  Мишель  уже  не  своимъ  собствен- 

нымъ  голосомъ,  а  хриплымъ,  отрывистымъ  баскомъ, 
при  чемъ  такъ  уморительно  моргалъ  глазами  и 
обдергивалъ  на  себъ  жилетъ,  что  не  только  его 
сестрицы  и  братишки,  но  и  родители  не  могли 

уже  удержаться  отъ  см-вха. 
Какъ  тебъ  не  стыдно,  Мишель! — съ  укориз- 
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ной  зам'втилъ  отецъ.     Самъ  же  ты  говоришь,  что 
онъ  достоинъ  всякаго  уважешя... 

И  всегда  буду  его  уважать.  Но  если  что 

смъшно,  то  какъ-то  жаль  не  посмеяться;  особенно, 
когда  вспомнишь  про  нашъ  историческш  кантъ: 

„Подъ-инспекторъ  Колмаковъ 
Умножаетъ  дураковъ; 

Онъ  глазами  все  моргаетъ 

И  жилетъ  свой  поправляетъ..."  1) 

Ну,  вотъ  поди  съ  этакими  мальчишками!- 
сказалъ  Иванъ  Николаевичъ,    кусая    губы,    чтобы 

не  заразиться  опять  веселостью  другихъ.     Не  самъ 
ли  ужъ  ты  это  сочинилъ? 

Нътъ,  стихи  не  мои;  написалъ  ихъ  това- 

рищъ  мой  Соболевскш  2).  Я  только  приспособилъ 
къ  нимъ  модный  романсъ:  „Душа-ль,  моя  ду- 

шенька". 

*)  Для  знакомыхъ  съ  нотами  мы  приводимъ  здъсь  мо- 
тивъ  этой  школьнической  пъсни,  записанный  М.  И.  Глинкой 

много  лътъ  спустя: 

%\ииЛ  \Л}^\ц(^  ,\^^т ■  д^з   *^      У»   ^      '  д   ^     В^   *Г   ^   ' 

II),    I    Щ  И;   НГ^ГМ /ЦРГГШ 
2)  С.  А.  Соболевск1й,  хорошш  [пр1ятель  Пушкина, 

извъстный  многими,  чрезвычайно  мъткими  эпиграммами  на 

разныхъ  современниковъ. 
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— ■  Вотъ  къ  чему  ведутъ  твои  музыкальный 

занят1я!  Я,  право,  и  не  радъ,  что  позволилъ  тебъ 

брать  уроки  у  знаменитаго  Фильда. 

Фильдъ,  папенька,  въ  этомъ  случаъ  реши- 
тельно не  при  чемъ;  я  взялъ  у  него  всего  три 

урока,  потому  что  онъ  уъхалъ  потомъ  въ  Москву. 
И  какъ  я  жалълъ  объ  этомъ!  Что  у  него  за  сила, 

отчетливость  въ  игръ  и  въ  то  же  время  что  за 
мягкость!  Точно  о  клавиши  ударяютъ  не  пальцы, 

а  крупныя  капли  дождя  и  вдругъ  разсыпаются 
жемчугомъ  по  бархату!  Послъ  него  другихъ  моихъ 

учителей  музыки  х)  просто  и  не  слушалъ  бы:  они 
не  играютъ,  а  рубятъ  котлеты!  А  что  нашъ  здъш- 
Н1Й  виртуозъ,  Карлъ  ведоровичъ?  А!  1ириз  т  (аЬи1а: 
про  волка  ръчь,  а  онъ  навстръчь. 

Въ  дверяхъ  показался  скромнаго  вида  госпо- 
динъ — супругъ  новой  гувернантки,  заменившей  у 
младшихъ  хозяйскихъ  дътей  г-жу  Кламмеръ. 

Мы  сейчасъ  только  говорили  о  нъкоемъ 

виртуозъ  Карлъ  бедоровичъ  Гемпелъ,  привътство- 
валъ  входящаго  Мишель,  протягивая  ему  руку. 

Обо  мнъ?  Какой  ужъ  я  виртуозъ!  отвъ- 
чалъ  по-нъмецки  Гемпель,  видимо,  все-таки  поль- 

щенный. Если  я  чему  научился,  такъ  отъ  моего 

покойнаго  родителя,  простого  органиста  въ  Вей- 
маръ. 

Однако,  вы  большой  знатокъ  серюзной  опер- 
ной музыки. 

')  Второстепенные  учителя  эти  были:  Оманъ,  Вейнеръ 
и  Карлъ  Мейеръ. 
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Знатокъ?  пожалуй,  потому  что  очень  ужъ 
люблю  оперную  музыку,  но  не  виртуозъ,  о,  нътъ! 

Гдъ  ужъ  мн-ь:  черезъ  самого  себя  не  перескочишь. 
О!  какъ  я  вамъ  завидую,  что  вы  могли  слышать 

въ  Петербург!»  на  сценъ  полныя  оперы.  Но, 

кромъ  того,  вы  бывали,  конечно,  еще  и  въ  кон- 
цертахъ? 

Старался  ни  одного  не  пропустить,  особенно, 
когда  игралъ  Гуммель.  Разъ  онъ  игралъ  даже  у 

насъ  на  дому,  т. -е.  у  дяди  Аеанасгя  Андреевича, 
когда  тотъ  зимой  пр1ъзжалъ  въ  Петербургъ... 

Разсказывалъ  намъ  вашъ  дядя  объ  этомъ 

вечеръ,  разсказывалъ  и  о  томъ,  что  Гуммель  заста- 
вилъ  васъ  сыграть  его  собственный  А-мольный 
концертъ,  и  что  вы  показали  себя  настоящимъ 
концертантомъ. 

Ужъ,  право,  не  знаю...  Знаю  только,  что 
сердце  у  меня  страшно  при  этомъ  билось,  голова 
кружилась... 

—  Но  Гуммель  васъ  похвалилъ? 
Похвалилъ  и  въ  награду  мнъ  исполнилъ  еще 

блестящую  импровизащю.  При  выпускъ  изъ  пан- 
сюна,  недълю  тому  назадъ,  этотъ  же  самый  кон- 

цертъ я  игралъ  уже  публично  вмъстъ  съ  Карломъ 

Мейеромъ,  который  аккомпанировалъ  мнъ  на  дру- 
гомъ  роялъ. 

О,  Карлъ  Мейеръ!  Онъ — прекрасный  учи- 
тель, и,  главное,  умъетъ  развить  въ  ученикахъ  му- 

зыкальный вкусъ.  Я  впередъ  уже  радуюсь,  что  мы 
будемъ  опять  играть  съ  вами  въ  четыре  руки.  Не 

привезли  ли  вы  чего-нибудь  новенькаго? 
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Привезъ  новую  оперу  Россини  „СепегепЫа" 
(„Золушка")1),  но  только  на  двъ  руки. 

—  Экая  жалость! 

Такъ  вотъ  что,  Карлъ  Эедоровичъ:  перело- 
жимъ  ее  вмъстъ  на  четыре  руки. 

—  Гмъ...    А  вы    сами    занимались   уже  компо- 
зицией? 

—  Кое-как1я  мелочи  сочинилъ:  вар1ацди  на  чу- 

Ж1я  темы,  оригинальный  вальсъ — Р-ёиг2)... 
О!  тогда,  дастъ  Богъ,  справимся  и  съ  „Че- 

нерентолой".  У  васъ,  мой  милый,  есть  всъ  задатки 
сдълаться  профессюнальнымъ  музыкантомъ. 

Только  не  профессюнальнымъ!  — испугался 
Иванъ  Николаевичъ. — Вы,  Карлъ  Эедоровичъ,  по- 

жалуйста ужъ,  не  сбивайте  юношу  съ  толку.  Быть 

музыкантомъ, — какая  же  это  карьера  для  русскаго 
дворянина?  Дъдъ  его  служилъ  государю  своему 

върой  и  правдой;  отецъ  его  тоже  служитъ — пред- 
водителемъ  дворянства  цълаго  уъзда,  а  ему,  стар- 

шему въ  новомъ  поколънш  стариннаго  рода  Гли- 
нокъ,  весь  въкъ  оставаться  недорослемъ  изъ  дво- 
рянъ,- благодарю  покорно!  Чиновникомъ  же  онъ 
сразу  будетъ  зачисленъ  въ  коллежсюе  секретари — 

*)  Лучшая  опера  Россини — „Вильгельмъ  Телль" — появи- 
лась только   7  лътъ  спустя,   въ   1829  году. 

2)  Изъ  этихъ  первыхъ  опытовъ  Глинки  сохранились  только 
вар1ац1и  на  тему  Моцарта  (Ев-йпг)  для  арфы  и  фортешано,  и 
то  лишь  потому,  что  сестра  его  Людмила  Ивановна  играла 

ихъ  въ  дътств-б,  и  по  ея  воспоминашямъ  братъ  записалъ 
ихъ  вновь   въ   1854  г. 
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по-военному  въ  штабсъ-капитаны,  черезъ  три  года 
въ  капитаны,  еще  черезъ  три  года  въ  маюры... 

Но  вы  пустите  его  въдь  не  по  военной  части, 
а  по  гражданской? 

Да,  по  дипломатической:  она  самая  почет- 

ная и  не  уступаетъ  военной.  На  двухъ  иностран- 
ныхъ  языкахъ  онъ  болтаетъ  уже  довольно  бойко. 
Чтобы  попасть  въ  иностранную  коллепю,  ему 

остается  еще  только  познакомиться  съ  дипломати- 
ческимъ  французскимъ  языкомъ,  а  для  этого  у  меня 
есть  уже  на  примътъ  спещалистъ,  Линдквистъу 

пишущш  въ   „]оигпа1  ее  31.-Рё1егзЪоигд"... 
—  Помилуйте,  папенька! — взмолился  Мишель, 

у  котораго  отъ  словъ  отца  вытянулось  лицо  и  на 
глазахъ  навернулись  слезы.  А  что  же  будетъ  съ 
моей  музыкой? 

Она  отъ  тебя  не  убъжитъ.  Но  на  время 
тебъ  лучше  ее  вовсе  оставить.  Ну,  посмотри  на 
себя,  посмотри:  ты  уже  самъ  не  свой! 

Потому  что  вы  требуете  отъ  меня  невоз- 
можная! Какъ  рыба  безъ  воды,  я  безъ  музыки  дня 

не  проживу:  это     моя  стих1я. 
Но  нервы  твои... 
Безъ  нервовъ,  простите,  не  можетъ  быть 

великаго  артиста, — вступился  опять  Гемпель. 
—  И  композитора,  —  поддержала  Евгешя  Ан- 

дреевна. 

—  И  ты,  матушка,  туда  же!  —  воскликнулъ 
Иванъ  Николаевичъ,  при  всемъ  своемъ  благодушш 

готовый  уже  разсердиться.  —  Россини  изъ  него 
все-таки  никогда  не  выйдетъ. 
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—  Россини  не  выйдетъ,  но  выйдетъ  Глинка! 
—  Вы,  маменька,  ангелъ! 
И,  схвативъ  руку  матери,  Мишель  припалъ  къ 

ней  губами. 

Гемпель  съ  своей  стороны  принялся  убеж- 
дать Ивана  Николаевича  не  препятствовать  хотя 

бы  некоторое  еще  время  музыкальному  развитш 
сына. 

Ужъ  если  знаменитый  Гуммель  его  похва- 
лилъ,  такъ  чего  вамъ  болъе?  -  говорилъ  онъ. — Вы 
сами  себъ  потомъ  не  простите,  что  загубили  круп- 

ный талантъ... 

Который  черезъ    самого  себя  перескочить? 
Для  гешевъ  все  возможно.  А  почемъ  знать, 

не  кроется  ли  въ  вашемъ  сынъ  генш? 

Хорошо,  хорошо,-  нехотя  сдался,  наконецъ, 
Иванъ  Николаевича  Делайте,  какъ  знаете.  Я 

умываю  руки. 
Въ  тотъ  же  день  Мишель  устроился  въ  двухъ 

комнатахъ  второго  этажа.  Въ  одной  изъ  нихъ,  вы- 
ходившей окнами  въ  садъ,  онъ  спалъ,  мечталъ  и 

по  цълымъ  часамъ  упражнялся  на  роялъ.  Другую 

комнату,  дверь  въ  дверь  противъ  первой,  онъ  пре- 
вратилъ  въ  нъкотораго  рода  птичникъ:  какъ  въ 

Шмаковъ  у  дяди  Аеанаая  Андреевича,  у  него  ле- 
тали тамъ  также  на  свободъ  разныя  пъвч1я  птицы, 

которыхъ  онъ  самъ  кормилъ  и  сдълалъ,  такимъ 
образомъ,  совсъмъ  ручными.  Чтобы  имъ  жилось 
привольнъй,  онъ,  съ  разръшешя  отца,  обставилъ 

еще  комнату  безвредными  растешями  изъ  оран- 
жереи. 
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Увертюра  россишевской  „Ченерентолы"  была, 
действительно,  переложена  имъ  сообща  съ  Гемпе- 
лемъ  на  четыре  руки.  Переложеше  оказалось  на- 

столько удачнымъ,  что  ихъ  заставляли  затъмъ 
исполнять  его  очень  часто.  Нередко  Мишель  ъздилъ 
и  въ  Шмаково,  чтобы  наслаждаться  тамошнимъ 

оркестромъ,  а  также  и  для  личнаго  наблюдешя  за 

музыкальными  успехами  нъсколькихъ  новоспас- 
скихъ  парнишекъ,  которыхъ  Иванъ  Николаевичъ 
отдалъ  туда  на  выучку. 

Не  успълъ  Мишель  оглянуться,  какъ  подошла 
осень,  и  отецъ  погналъ  его  обратно  въ  Петербургъ. 

Пора  и  честь  знать,  сказалъ  онъ  на  про- 
щанье: смотри,  чтобы  въ  слъдующш  пр1ъздъ  ты 

не  былъ  уже  в-ьчнымъ  недорослемъ,  Митрофаномъ 
Простаковымъ,  а  штатнымъ  чиномъ  иностранной 
коллепи. 



'  у 

ГЛАВА  ЧЕТВЕРТАЯ. 

Скоморохъ. 

(1823      1830.) 

(ркоро  сказка  сказывается,  да  не  скоро  дъло 
делается.  Знатокъ  французскаго  диплома- 
тическаго  языка  Линдквистъ  хотя  и  при- 
лагалъ  всъ  старания,  чтобы  посвятить  на- 

шего будущаго  дипломата  въ  тайны  своей 

науки,  но  для  музыкальнаго  слуха  моло- 
дого Глинки  эти  деревянные,  немузыкальные  обо- 
роты ръчи  были  дикой  какофошей,  и  онъ  спасался 

отъ  нея  къ  Карлу  Мейеру,  услаждавшему  его  сим- 
фошями  Гайдна,  Моцарта  и  Бетговена.  Немало 
отвлекала  его  отъ  дъла  и  разсъянная  столичная 
жизнь,  которой  онъ  предавался  безъ  удержу  во 
вредъ  даже  своему  слабому  организму.  Какъ  отъ 

такого  образа  жизни,  такъ  и  отъ  сырого  петербург- 
ская климата,  располагающаго  вообще  къпростудъ, 

здоровье  его  къ  веснъ  1823  года  настолько  опять 
разстроилось,  что,  вмъсто  поступлешя  на  службу, 

онъ  долженъ  былъ    отправиться  на  Кавказъ — лъ- 
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читься  минеральными  водами..  Но  воды  не  принесли 
ему  никакой  пользы,  и  въ  деревню  къ  родителямъ 
онъ  пр1ъхалъ  совсъмъ  больнымъ.  Страдая  частою 

головною  болью,  онъ  почти  лишился  сна,  залихо- 
радилъ,  и  раздраженные  теплыми  ваннами  нервы 
его  разошлись  до  последней  степени.  Самъ  Иванъ 
Николаевичъ  счелъ  теперь  за  лучшее  оставить 

сына  на  всю  зиму  у  себя  „на  подножномъ  корму". 
И  потекла  жизнь  Мишеля  заведеннымъ  въ  Ново- 
спасскомъ  патр1архальнымъ  порядкомъ. 

День  начинался  рано.  Послъ  утренняго  чая  (или 

молока)  каждый  принимался  за  свои  обычныя  за- 
нят1я,  чтобы  къ  часу  дня  сойтись  съ  другими  къ 
объденному  столу.  Гости  бывали  ръдко,  и  только 
въ  семейные  праздники  домъ  наполнялся  массою 
чужихъ  людей.  Главными  изъ  такихъ  праздниковъ 

были:  24-е  декабря  день  ангела  хозяйки  дома  и 
7-е  января — день  ангела  хозяина.  Поэтому  сосъди 
и  родственники,  числомъ  до  80-ти-  100  человъкъ, 
наъзжали  въ  Новоспасское  уже  накануне  рожде- 
ственскаго  сочельника  и  оставались  вплоть  до 

8-го  января.  Карточную  игру  Иванъ  Николаевичъ 
допускалъ  у  себя  въ  домъ  только  для  самыхъ  завзя- 
тыхъ  картежниковъ.  Зато  шмаковскш  оркестръ 

перебирался  къ  нему  въ  Новоспасское  на  все  праз- 
дничное время  и  потъшалъ  гостей  съ  утра  до  ночи. 

Послъ  двухнедъльнаго  безпрерывнаго  веселья: 

танцевъ,  игръ  и  пъсенъ,  наступало,  наконецъ,  8-е 
января.  Возки  и  сани  уже  запряжены  и  запружаютъ 

дворъ;  застоявипяся  за  двъ  недъли  лошади  нетер- 
пеливо ржутъ  и  скребутъ  копытами.    Гости  заку- 
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тываются  въ  шубы  и  прощаются  съ  радушными 
хозяевами.  Казалось  бы,  чего  еще?  Пора  и  честь 
знать.  Анъ  нътъ. 

А  жаль  въдь  уъзжать?    ~  замъчаетъ  вдругъ 
кто-нибудь  изъ  пргъзжей  молодежи. 

Ужъ  какъ  жаль! — подхватываютъ    друпе. — - 
На  прощанье  бы  хоть  еще  потанцовать! 

Такъ  за    чъмъ  же    дъло    стало? — говорить 
радушный  хозяинъ. — Эй,  музыканты!  кадриль. 

И  изъ  зала  гремитъ  кадриль.  Молодежь,  смъясь, 
сбрасываетъ  шубы,  возвращается  въ  залъ,  и  танцы 
возобновляются  съ  новымъ  жаромъ.  Поневолъ  и 

старшее  поколъше  вылупляется  изъ  своихъ  зим- 
нихъ  покрововъ  и  велитъ  отложить  лошадей  до 
вечера. 

Мишель  не  любилъ  ни  танцевъ,  ни  какихъ  бы 

то  ни  было  игръ  (кромъ  карточной,  да  и  то  лишь 
въ  дурачки  и  въ  свои  козыри),  а  потому  почти  не 
принималъ  участ1я  въ  общемъ  веселш.  На  этотъ 

разъ  у  него  была  на  то  еще  и  основательная  отго- 
ворка болъзнь.  Исполнивъ  долгъ  прилич1я — поздо- 

ровавшись съ  гостями,  онъ  тихомолкомъ  опять 

скрывался.  Впрочемъ,  повторяемъ,  будничное  тече- 
те жизни  въ  Новоспасскомъ  нарушалось  пргвз- 

жими  лишь  изръдка  въ  видъ  исключешя. 
Деревенскш  воздухъ  и  уединеше,  вдали  отъ 

городской  сутолоки,  временно  оказали  на  больного 
благотворное  дъйств1е.  Большую  часть  дня  онъ 
проводилъ  у  себя  наверху,  по  нескольку  часовъ 

упражняясь  на  роялъ.  Послъ  объда  онъ,  обыкно- 

венно, собиралъ  у  себя  родную   „мелюзгу"   и  при- 

^■ы^—  --^*.~ 
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думывалъ  для  нея  всевозможныя  игры.  Такъ  со- 
орудилъ  онъ,  между  прочимъ,  деревянную  горку, 
съ  которой  дъти  скатывались  въ  мъдныхъ  тазахъ. 

То-то  было  смъху  и  веселья!  Но  любимицей  его 
была  все-таки  младшая  сестренка,  Людмилочка  или, 
какъ  онъ  ее  чаще  еще  называлъ,  Милушка.  На- 
учивъ  ее  декламировать  балладу  Жуковскаго  „Люд- 

мила" и  пъть  извъстную  пъсеньку  (на  слова  Дер- 
жавина): „Пчелка  златая,  что  ты  жужжишь?",  онъ 

съ  одинаковымъ  все  удовольств1емъ  слушалъ  ея 
тоненькш,  но  звонкш  и  чистый  голосокъ,  ея  не- 

винную дътскую  болтовню.  Показалъ  онъ  ей  было 
и  ноты;  но  маленькой  вертушкъ  было  не  до  того. 

Да  ты,  Милушка,  не  глазъй  по  сторонамъ! 
Ты  такъ  не  поймешь... 

—  Я  все  поняла,  все,  все...  Ахъ,  Мишель,  по- 
смотри-ка, посмотри! 

И  она  уже  у  окошка,  выходившаго  на  засы- 
панный снъгомъ  цвъточный  садъ,  за  которымъ 

виднелась  протекавшая  внизу  ръка  Десна,  также 

покрытая  теперь  снежно-ледяной  пеленой. 
—  Что  тамъ  опять  за  невидаль? — спрашивалъ 

Мишель,  которому  не  было  охоты  приподняться 

изъ-за  рояля. 

—  А  папенька  на  новой  тройкъ. 
Дъло  въ  томъ,  что  Иванъ  Николаевичъ  къ 

этому  времени  обзавелся  уже  собственнымъ  кон- 
скимъ  заводомъ,  и  зимою,  когда  цвъточный  садъ 

не  требовалъ  его  заботъ,  выъзжалъ  самъ  моло- 
дыхъ  лошадей  по  расчищенному  льду  ръки. 

—  Вотъ    если  бъ    и    намъ    тоже    прокатиться 
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этакъ  на  тройке! — продолжала  болтать  девочка.- — 
Попроси,  Мишель,  папеньку,  чтобы  онъ  взялъ  насъ 
разъ  съ  собой.  Ну,  пожалуйста!.. 

—  О  тебъ,  изволь,  попрошу.  А  теперь,  я  вижу, 
тебъ  не  до  нотъ.  Пойдемъ-ка  къ  моимъ  пъвунамъ. 

—  Пойдемъ,  пойдемъ! 
И,  схвативъ  его  за  руку,  сестренка  тащила  его 

въ  „птичникъ",  усаживалась  съ  нимъ  рядомъ  на 
поставленную  тамъ  кушетку,  осыпала  его  опять 
нескончаемыми  вопросами  о  порхавшихъ  кругомъ 

пташкахъ;  а  онъ  не  уставалъ  разъяснять  ей  раз- 
лич1е  въ  ихъ  напъвахъ,  потому  что  это  была  все- 
таки  въ  нъкоторомъ  родъ  музыка. 

Такъ  музыка  становилась  для  Мишеля  посте- 
пенно почти  такою  же  жизненною  потребностью, 

какъ  пища  и  воздухъ.  Дядя  его  Аеанасш  Андрее- 
вичу самъ  очень  музыкальный,  понималъ  артисти- 

ческую натуру  племянника  едва  ли  не  лучше  всъхъ 
другихъ.  Чтобы  дать  ему  возможность  изучить  на 
практикъ  и  оркестровую  музыку,  онъ  посылалъ  ему 
изъ  Шмакова  два  раза  въ  мъсяцъ  свой  оркестръ, 

который  оставался  затъмъ  въ  Новоспасскомъ  не- 

ръдко  цълую  недълю.  Проходя  съ  оркестромъ  раз- 
ныя  серюзныя  и  трудныя  пьесы,  Мишель  разучи- 
валъ  ихъ  сперва  съ  отдельными  музыкантами,  и 
только  уверившись,  что  каждый  изъ  нихъ  знаетъ 
безошибочно  свою  партш,  дълалъ  имъ  общую  пробу. 
Дирижируя  самъ  оркестромъ,  онъ  подыгрывалъ  ему 
также  на  скрипкъ.  По  временамъ  онъ  сходилъ  съ 
своего  возвышешя,  чтобы  изъ  противоположнаго 
конца  зала  вслушаться    въ  производимый  общимъ 

М.  И.  Глинка.  <ч 
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исполнешемъ  эффектъ.  Такимъ  образомъ,  онъ  все 

глубже  вникалъ  въ  тайны  оркестровой  инструмен- 
товки такихъ  музыкальныхъ  гешевъ,  какъ  Глюкъ, 

Гендель,  Бахъ. 

На  тазахъ  онъ  теперь  уже  не  трезвонилъ;  за- 
то на  роялъ  подражалъ  живымъ  голосамъ.  Навъ- 

щая  ежедневно  своихъ  пернатыхъ  пъвуновъ,  онъ, 

полулежа  на  кушеткъ,  своимъ  изощреннымъ  слу- 
хомъ  ловилъ  разнообразныя  сочеташя  звуковъ 
птичьяго  гама  и  пересвиста,  а  потомъ  вдругъ 

вскакивалъ  и  б'вжалъ  къ  себъ,  чтобы  фантазиро- 
вать на  роялъ  на   „птичьи"   темы. 

Каждое  воскресенье  всъ  обитатели  Новоспас- 
скаго  слушали  объдню  въ  своей  деревенской  церкви. 
Но  церковь  не  топилась,  а  потому  Мишель,  крайне 
подверженный  простудъ,  решался  ходить  туда  съ 
другими  только  въ  болъе  теплое  время  года.  Съ 

малолътства  очень  релипозный,  онъ  съ  благого- 
въшемъ  слъдилъ  за  всей  церковной  службой,  ко- 

торая старикомъ-священникомъ  и  дьякономъ  испол- 
нялась просто,  но  хорошо.  Того  же,  къ  сожалънш, 

нельзя  было  сказать  про  пъвчихъ:  гнусящш  дья- 
чокъ,  заикающшся  пономарь  и  прикомандирован- 

ный къ  нимъ  голосистый  дворовый  выводили  так1я 
неслыханныя  рулады,  что  нашъ  молодой  маэстро 
диву  давался.  Рулады  эти  назойливо  звучали  у  него 
въ  ушахъ  еще  долго  и  дома.  Чтобы  отдълаться 

отъ  нихъ,  онъ  старался  перефразировать  ихъ  по- 
своему  на  роялъ.  Но  удивительное  трю  было  такъ 
оригинально,  что  вполнъ  передать  его  оказывалось 
невозможными 
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Музыка,  музыка  и  музыка,  во  всЪхъ  ея  видахъ 

и  проявлешяхъ,  наполняла  теперь  его  жизнь,  ста- 
новилась для  него  главною   целью  жизни. 

А  что  же  надежды  Ивана  Николаевича  на  дипло- 
матическую карьеру  сына? — Уступая  желанш  отца, 

Мишель,  по  возвращенш  весною  1824  г.  въ  Пе- 
тербургу действительно  определился,  наконецъ, 

на  государственную  службу, — впрочемъ,  не  въ  ино- 
странную коллепю,  а  въ  канцелярш  совета  путей 

сообщешя  помощникомъ  секретаря.  Но  онъ  не 
чувствовалъ  въ  себе  ни  малейшаго  призвашя  къ 

„бумагомаранью"  (какъ  онъ  самъ  выражался)  и  къ 
выслушиванью  выговоровъ  начальства  „изъ-за  за- 

пятой". Нъкоторымъ  утъшен1емъ  Ивана  Николае- 
вича было  хоть  то,  что,  благодаря  службе,  сыну 

его  открылся  доступъ  въ  гостепршмный  домъ  стар- 
шаго  члена  совета  путей  сообщешя,  графа  Си- 
верса,  большого  любителя  и  знатока  классической 
музыки,  а  загъмъ  и  вообще  въ  кругъ  столичной 

аристократш,  где  его  принимали  уже  какъ  много- 
обещающаго  виртуоза.  Для  танцовальныхъ  вече- 
ровъ  княгини  Хованской  онъ  сочинилъ  оригиналь- 

ную кадриль  и  разучилъ  ее  съ  музыкантами  у  себя 
на  квартире;  такимъ  образомъ,  онъ  выступилъ 
впервые  передъ  петербургскимъ  большимъ  свътомъ 

въ  качестве  композитора.  Участвовалъ  онъ  съ  дру- 
гими любителями  музыки  изъ  большого  света  и 

въ  забавныхъ  сценахъ  изъ  оперъ-буффъ  и  въ  се- 
ренадахъ,  при  чемъ  имелъ  особенный  успехъ  въ 

пьесахъ  собственнаго  сочинешя,  въ  исполнеше  кс- 
торыхъ    влагалъ    всю  душу.    А  собственныя  пьесы 

5::: 
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эти  у  него  нарождались  одна  за  другой,  какъ  грибы: 

то  романсы,  то  кантаты,  то  сонаты,  даже  на  че- 
тыре голоса  съ  аккомпаниментомъ  двухъ  скрипокъ, 

альта  и  вюлончеля.  Все  это  не  могло  не  льстить 

родительскому  самолюбш  Ивана  Николаевича.  Но 

всего  пр1ятнъе  ему  было  узнать,  что  одинъ  ка- 
нонъ  былъ  написанъ  Мишелемъ  сообща  съ  из- 
въстнымъ  меценатомъ,  графомъ  В1ельгорскимъ,  на 
слова  князя  С.  Г.  Голицына: 

„Мы  всв  въ  обители  святой 

Въ  молитвахъ  дни  проводимъ; 

Не  зная  суеты  м1рской, 

Здтэсь  счаст1е  находимъ". 

Поэтому  же  Иванъ  Николаевичъ  мирился  и  съ 

тъмъ,  что  Мишель,  не  довольствуясь  уже  музыкаль- 
ными познашями,  прюбрътенными  отъ  Карла 

Мейера,  сталъ  брать  уроки  въ  теорш  музыки  у 

„воплощеннаго  контрапункта"  Миллера,  потомъ 
уроки  пъшя  у  Беллони,  наконецъ,  уроки  итальян- 
скаго  языка  у  Марокетти  и  итальянской  компози- 

ции у  Цамбони.  Въдь  и  самъ  Карлъ  Мейеръ  гово- 
рилъ  Мишелю: 

Вы  слишкомъ    талантливы,    чтобы    я    могъ 

еще  учить  васъ. 
Но  онъ  охотно  просматривалъ  композищи  своего 

бывшаго  ученика  и  давалъ  ему  разныя  цънныя 

указажя. 
Хотя  Иванъ  Николаевичъ  и  не  разсчитывалъ 

уже  на  быстрое  движете  Мишеля  по  государствен- 
ной службъ,  тъмъ  не  менъе,  былъ  все-таки  сильно 

огорченъ,  когда  тотъ  уже  черезъ  четыре  года  (въ 
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1828  г.),  не  предупредивъ  даже  родителей,  вышелъ 

въ  отставку.  Но  служебныя  непр1ятности  отража- 
лись слишкомъ  вредно  на  его  слабыхъ  нервахъ, 

такъ  что  онъ  одно  время  не  былъ  въ  состоянш 
заниматься  даже  своей  милой  музыкой. 

Къ  осени  же  1829  года  ему  стало  такъ  плохо, 
что  доктора  совътовали  ему  провести  опять  цълую 
зиму  въ  деревнъ.  Мать  нарочно  пргЬхала  за  нимъ 

въ  Петербургъ  и  увезла  его  домой,  въ  Новоспас- 
ское. Разжалобленный  его  страдальческимъ  видомъ, 

отецъ  не  сдълалъ  ему  даже  упрека  за  самовольное 

оставлеше  службы,  молча  только  его  обнялъ  и  по- 
торопился уложить  его  отдохнуть  отъ  дороги  въ 

его  верхнемъ  жильъ.  Когда  затъмъ,  укръпившись 

сномъ,  Мишель  спустился  опять  внизъ,  въ  столо- 
вую, гдъ  собрались  уже  всъ  члены  многочисленной 

семьи,  Иванъ  Николаевичъ  самъ  навелъ  разго- 
воръ  на  его  музыкальные  успъхи.  А  для  отзывчи- 

вой натуры  Мишеля  достаточно  было  ласковаго 
слова  и  видимаго  сочувств1я  дорогихъ  ему  людей, 
чтобы  воспрянуть  духомъ.  Съ  одушевлешемъ  сталъ 

онъ  разсказывать  о  разныхъ  великосвътскихъ  му- 
зыкальныхъ  утрахъ  и  вечерахъ,  въ  которыхъ  онъ 
выступалъ  иногда  и  въ  роли  маэстро. 

Но  откуда  ты,  Мишель,  берешь  мотивы  для 

твоихъ  композищй? — спросила  одна  изъ  сестеръ. 
Спроси  жаворонка,  откуда  онъ  беретъ  свои 

трели,- -отвъчалъ  съ  улыбкою  братъ.  —  Прочту  я 
каюе-нибудь  стихи  Жуковскаго,  и  сами  собой  они 
у  меня  уже  слагаются  въ  романсъ.  Иныя  же  темы 
летятъ  мнъ  прямо,  какъ  жареные  голуби,  въ  ротъ. 
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—  Какъ  такъ? 

А  такъ  вотъ:  ъздили  мы,  напримъръ,  лъ- 

томъ  съ  барономъ  Дельвигомъ  1)  и  еще  съ  кое- 
къмъ  въ  Финляндш,  на  Иматру.  Чухонецъ-ямщикъ 
затянулъ  преоригинальную  пъсню.  Я  заставилъ  его 

несколько  разъ  ее  повторить,  чтобы  лучше  затвер- 
дить мотивъ,  а  вернувшись  въ  Петербургъ,  запи- 

салъ  ее  на  память:  когда-нибудь  да  пригодится  2). 
Одну  грузинскую  пъсню  слышалъ  я  отъ  Грибоедова 

и  попросилъ  Пушкина  сочинить  мнъ  на  нее  слова  3). 
Гдъ  это  ты  успълъ  такъ  хорошо  познако- 

миться съ  лучшими  нашими  поэтами? 

—  А  на  субботахъ  Жуковскаго.  Съ  самимъ  же 
Жуковскимъ  меня  свелъ  въ  Павловскъ  Сергъй 

Голицынъ.  О!  какой-нибудь  романсикъ  уже  сбли- 
жаетъ  людей.  Вотъ  сила  музыки! 

Но  въдь  ты  сочиняешь  и  ц-влые  хоры  и  для 
цълаго  оркестра:  неужели  всъ  голоса  и  инстру- 

менты у  тебя  тоже  въ  головъ? 

—  Приходится,  понятно,  дълать  себъ  проверку. 
Но,  спасибо  полковому  адъютанту  конногвардей- 
скаго  полка,  графу  Девьеру,  я  пользовался  для  этого 
на  дешевыхъ  основашяхъ  духовыми  инструментами 
конногвардейцевъ;  для  хоровъ  же  доставлялъ  мнъ 

п-бвчихъ  изъ  придворной  пъв.ческой  капеллы  свой 
братъ,  композиторъ  Варламовъ,  который  самъ  пълъ 
при  этомъ  басовыя  партш. 

*)  Поэтъ  и  лицейск1Й  другъ  Пушкина. 

2)  Баллада  финна  въ  оперъ   „Русланъ  и  Людмила". 
*)  Романсъ:    „Не  пой,   красавица,   при  мнъ 

Ты  пъсенъ  Груз1и  печальной..." 
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О  твоихъ  хоровыхъ  серенадахъ  на  Черной 

ръчкъ  печатали  даже  въ  газетахъ, — заметила  Ев- 
ген1я  Андреевна. — Папенька  твой  прочитывалъ  намъ 

одну  такую  статейку  изъ   „Скверной  Пчелы". 
Да,  Булгаринъ  не  упускаетъ  случая  подоль- 

ститься въ  своей  газегь  къ  высшему  обществу,  но 

самого-то  его  въ  это  общество,  увы!  не  принимаютъ. 

Серенада  была,  впрочемъ,  только  одна;  но  репе- 
тиций передъ  гбмъ  было  несколько,  и  всякш  разъ 

подъ  нашими  окнами  собиралась  цълая  толпа  черно- 
ръченскихъ  дачниковъ. 

Было  въдь  то  на  дачъ  у  твоего  пр1ятеля, 
князя  Голицына? 

Сергъя  Григорьевича  или  бирса,  какъ  мы 

его  называемъ?  Нътъ,  у  старика-князя  Василья 

Петровича.  Но  участвовалъ  тутъ  и  вирсъ  и  Тол- 
стые. Серенаду  же  мы  устроили  на  двухъ  кате- 

рахъ  съ  разноцветными  фонарями.  Вечеръ  былъ 

ръдкш — теплый,  тих1Й;  фонари  едва  колыхались. 
Я  сидълъ  въ  одномъ  катеръ  съ  трубачами  кава- 
лергардскаго  полка  и  управлялъ  хоромъ,  а  самъ 
въ  то  же  время  аккомпанировалъ  на  маленькомъ 

фортепьяно. 
Какъ!  ты  взялъ  фортепьяно  къ  себъ  на  ка- 

теръ? 

—  Да,  мнъ  приладили  его  на  кормъ.  Особенно 
понравилась  всъмъ  венецианская  баркарола:  звуч- 

ный теноръ  беофила  Толстого  такъ  и  разносился 

по  водъ,  а  въ  заключеше  грянули  трубы  величе- 
ственно и  стройно  —  одинъ  восторгъ!  Весьма  не- 

дурно прошелъ  также  хоръ  „Бклой  дамы"  Буальдье: 
„Зоппег,  зоппег,  сог8  еЪ  пшвейев!" 
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Строфу  эту  Мишель  для  большей  убедитель- 
ности прогтБлъ;  но  голосъ  у  него,  отъ  природы 

несколько  сиплый,  еще  не  выработался  опреде- 
ленно въ  баритонъ  или  теноръ,  и  ожидаемаго 

эффекта  не  вышло. 

Одинъ  восторгъ! — съ  безобидной  ирошей 
подтрунилъ  Иванъ  Николаевичъ.  ■ —  Но  ведь  ты 
участвовалъ  также  въ  оперныхъ  спектакляхъ  у 

князя  Кочубея,  председателя  государственнаго  со- 
вета? 

Где  я  не  участвовалъ!  У  Кочубея  же  мы 

давали  сцены  изъ  моцартова  „Донъ-Жуана"... 
Но  ты  выступилъ,  надеюсь,  не  въ  заглав- 

ной роли?     , 
Нетъ,  моя  очаровательная  фигура  гораздо 

более  подходила  къ  партш  донны  Анны.  Посмо- 
трели бы  вы  на  меня  въ  рыжемъ  парике  съ  раз- 

вевающеюся вуалью...  ~$ 
И  съ  длиннымъ   шлейфомъ, — воображаю!- 

подхватилъ  съ  усмешкой  Иванъ  Николаевичъ. 

Все  залились  дружнымъ  смехомъ,  начиная  отъ 
Евгенш  Андреевны  и  кончая  ея  меньшой  дочуркой, 
четырехлетней  Олечкой. 

Какой  Мишель  веселый! — полушопотомъ  за- 
метила малютка  Людмиле,  сидевшей  между  нею  и 

младшимъ  братцемъ,  шестилетнимъ  Андрюшей. - 
А  я  думала,  что  онъ  совсемъ  больной. 

Какъ  только  ему  чуточку  легче,  такъ  онъ 

сразу  развеселится,  - -объяснила  ей  Людмила,  ко- 
торая, будучи  теперь  уже  подросткомъ  по  тринадца- 

тому году,  была  для  маленькой  сестренки  первымъ 
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авторитетомъ.  —  Но  не  мъшай  теперь,  дай  послу- 
шать. 

А  послушать  было  что:  Мишель  началъ  раз- 
сказывать  о  томъ,  какъ  исполнялъ  онъ  еще  роль 

Фигаро  въ  „Севильскомъ  цирюльникъ",  причемъ 
иллюстрировалъ  свой  разсказъ  п-вшемъ  и  мимикой 
такъ  забавно,  что  всъ  опять  покатывались  со  смъху. 

На  вопросъ  отца,  гдъ  происходилъ  этотъ  спек- 
такль, онъ  отвъчалъ,  что  было  то  не  въ  самомъ 

Петербурге,  а  въ  двухъ-стахъ  верстахъ  оттуда  — 
въ  селъ  Марьинъ,  Новгородской  губернш,  у  старой 

княгини  Голицыной,  Рппсеззе  тоиз1аспе  *). 
Она,  върно,  усатая,  если  ее  такъ  прозвали?— 

замътила  Евгешя  Андреевна. 

—  О!  настоящш  гренадеръ. 
—  И  преважная? 

Едва  ли  не  самая  важная  изъ  придворныхъ 
дамъ:  въ  именины,  26  августа,  къ  ней  съъзжается 
на  поклонъ  весь  дворъ,  но  навстречу  она  идетъ 

одному  только  государю;  всъхъ  же  другихъ  прини- 
маешь, сидя  въ  своемъ  кресле,  какъ  на  тронъ. 

Смотря  по  рангу  и  знатности,  кому  она  только 
головой  кивнетъ,  кому  скажетъ  пару  ласковыхъ 
словъ. 

г)  Княгиня  Наталья  Петровна  Голицына,  урожд. 
графиня  Черныше  в  а  (1741 — 1837).  Въ  1766  г.,  въ  придвор- 

ной карусели  получила  отъ  Екатерины  Великой  первый  призъ — 
брилл1антовую  розу;  въ  1801  г.,  къ  коронащи  Александра  I, 
пожалована  орденомъ  Св.  Екатерины  меньшого  креста,  а  въ 

1806  г. — звашемъ  статсъ-дамы. 
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А  въ  деревне  неужели  она  себя  не  держала 
несколько  проще? 

—  Нътъ.  До  выхода  ея  къ  завтраку  изъ  внутрен- 
нихъ  апартаментовъ,  ровно  въ  половине  двена- 

дцатая, всъ  гости  должны  были  быть  уже  въ  сборъ. 

Два  ливрейныхъ  гайдука  стоятъ  истуканами  у  две- 
пей.  Вдругъ  двери  настежь,  и  она  выплываетъ  къ 

намъ  во  всемъ  своемъ  величш,  одной  рукой  опи- 

раясь на  костыль,  другой — на  свою  любимую  род- 
ственницу. Общш  низюй  поклонъ.  „Вогуоиг,  тез 

агшз!"  И,  постукивая  костылемъ,  она  шествуетъ  въ 
столовую,  а  мы  церемошальнымъ  маршемъ  вслъдъ. 

—  Ну,  а  за  столомъ  тоже  садились  по  знат- 
ности и  чинамъ? 

—  Какъ  же  иначе?  Только  мы,  „безчинная"  мо- 
лодежь, располагались,  какъ  попало,  на  нижнемъ 

концъ  стола. 

Гдъ  чувствовали  себя,  однако,  гораздо  сво- 
боднее? 

Свободнее — да.  Но  чуть,  бывало,  слишкомъ 
забудемся,  зашумимъ, — княгиня  взглянетъ  на  насъ, 
точно  молшей  обожжетъ,  костылемъ  своимъ  стукъ- 

стукъ-стукъ, — и  все  кругомъ  притихнетъ,  ни-гугу. 
Муха  пролетитъ — и   то  разслышишь. 

Стукъ-стукъ-стукъ,  какъ  Баба-Яга! — подала 
тутъ  голосъ  крошка  Олечка. 

Мъткое  замъчаше  еще  увеличило  общую  весе- 
лость. Отецъ  съ  притворной  строгостью  погрозилъ 

малюткъ  пальцемъ. 

Вотъ  погоди,  пр1ъдетъ  она  въ  своей  ступъ, 
пристукнетъ  тебя  костылемъ... 
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—  Не  костылемъ,  а  пестомъ! 
Скажите,  пожалуйста!  Еще  отцапоправляетъ. 

Впрочемъ,  надо  отдать  честь  княгинь,  - 
продолжалъ  Мишель:  —  несмотря  на  ея  усы  и  ко- 

стыль, обиды  отъ  нея  никому  изъ  насъ  не  было. 
Напротивъ  того,  она  позаботилась  для  нашего 

спектакля  обо  всемъ;  выписала  нарочно  изъ  Пе- 
тербурга даже  придворныхъ  пъвчихъ.  Никогда  не 

забуду  генеральной  репетищ'и  съ  ними! 
—  А  что  такое? 

Да  для  другихъ  ничего  особеннаго,  но  для 

меня  это  было  откровеше.  Какъ  разъ  на  послъд- 
немъ  тактъ  моей  баркаролы,  гдь  теноръ  долженъ 

брать  верхнее  ла-бемоль,  одинъ  изъ  хора,  подтя- 
гивая, хватилъ  контръ-ла-бемоль.  Вышло  нъчто  та- 

кое поразительное,  что  я  не  выдержалъ  и  пере- 
скочилъ  черезъ  рампу  изъ  оркестра  на  сцену. 

„ —  Кто,  братцы,  взялъ  октавою  ниже?  Не  ты 
ли,  Телъгинъ? 

„А  Телътинъ  мой  стоитъ  ни  живъ,  ни  мертвъ, 
трясется  предо  мной,   какъ  листъ    передъ  травой. 

Виноватъ,  Михайло  Иванычъ... — говоритъ. 
Не  виноватъ,  братецъ,  а  молодчина!  Чудно! 

восхитительно!  Попробуй-ка  взять  еще  полутономъ 
ниже. 

„ —  Слушаю-съ. 
„Но  тутъ  онъ  взялъ  уже  такую  ноту,  что  хоть 

вонъ  бъги.  Однако  его  контръ-ла-бемоль  я  такъ 
и  вставилъ  въ  баркаролу,  и  аплодировали  же  мнъ 

потомъ  за  эту  штуку". 
Ты  вообще,    я    вижу,   большой  штукарь,  — - 
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сказалъ  Иванъ  Николаевичъ.  - -Доходили  до  насъ 
слухи  и  объ  этой  милой  исторш  съ  привидъшями... 

Съ  привидъшями? — переспросилъ  маленькш 
Андрюша. — Это  мертвецы,  что  выходятъ  ночью  изъ 
гробовъ? 

И  ты,  Мишель,  самъ  ихъ  видълъ? — подхва- 
тила Олечка. 

—  Самъ  своими  глазами, — таинственнымъ  шо- 

потомъ  отвъчалъ  Мишель:  —  длинные-предлинные, 
въ  бълыхъ  саванахъ... 

Полно,  Мишель,  стращать  дътей! — вмъша- 
лась  мать: — они  потомъ  всю  ночь  не  заснутъ. 

Заснемъ,  мамочка,  заснемъ! — закричали  тъ 
въ  одинъ  голосъ. 

Дайте  ужъ  ему  разсказать,  маменька, — по- 
просила одна  изъ  старшихъ  сестеръ,  которой, 

должно-быть,  не  менъе  дътей  хотълось  узнать 

исторш  съ  привидъшями. —  В'БДЬ  няня  Авдотья 
все  равно  разсказываетъ  имъ  на  ночь  про  разныя 
страсти. 

А  одною  больше  или  меньше — не  въсчетъ? — 

добавилъ  съ  снисходительной  улыбкой  отецъ. — Ну, 
что  же,  Мишель,  позабавь  ужъ  ихъ.  По  крайней 

м-Бръ,  увидятъ,  что  не  такъ  страшенъ  чортъ,  какъ 
его  малюютъ. 

Было  то  лътомъ  на  Черной  же  ръчкъ,  - 
началъ  Мишель. — Любимое  мъсто  гулянья  тамош- 
нихъ  дачниковъ — Строгоновъ  садъ;  гуляютъ  тамъ 
обыкновенно  днемъ,  но  есть  любители  и  ночныхъ 

прогулокъ,  особенно  около  одной  старинней  гроб- 
ницы подъ  плакучими  березами:    въ  лунныя  ночи 
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очень  ужъ  поэтично.  Кто  тамъ  похороненъ  -  -  не- 
известно: надписи  не  сохранилось;  сама  гробница,  въ 

видъ  древняго  саркофага,  наполовину  разрушилась. 

Вероятно,  она  еще  со  шведскихъ  временъ, — 
замътилъ  Иванъ  Николаевичъ. 

Вероятно,  что  такъ.  Вотъ  одному  проказ- 
нику изъ  нашей  компанш  и  вздумалось  попугать 

полуночниковъ:  завернулся  онъ  въ  простыню  и 

спрятался  въ  саркофагъ.  Идетъ  тутъ  мимо  мечта- 
тельная парочка,  зазъвалась  на  луну.  Какъ  вдругъ 

изъ  гробницы  встаетъ  бълая  тънь  и  раздается  гро- 
бовой  голосъ: 

„ —  О,  горе  вамъ,  горе,  несчастные! 

„Тъ,  понятно:  „Ахъ!  ахъ!"  и  вонъ  со  всьхъ 
ногъ  безъ  оглядки;  а  пр1ятели  проказника,  которые 
притаились  тутъ  же  за  кустами,  кричать  имъ  еще 
въ  догонку: 

„ —  Держи!  держи! 
„Кричатъ  и  визжатъ  и  грохочутъ.  На  другое 

утро  вся  Черная  ръчка  въ  страшномъ  переполохе; 

ни  о  чемъ  больше  и  ръчи,  какъ  о  ночномъ  при- 

видънш  и  объ  адскомъ  хохотъ  мертвецовъ". 
Милые  мальчики! — сказалъ  Иванъ  Николае- 

вичъ, одинъ  изъ  всьхъ  присутствовавшихъ  сохра- 
нивший серюзную  мину. — Надеюсь,  по  крайней  мъръ, 

что  въ  этой  глупой  исторш  ты,  Мишель,  не  былъ 
зачинщикомъ? 

Нътъ;  къ  сожалънт,  въ  тотъ  разъ  меня 

даже  не  было  вовсе  на  Черной  ръчкъ.  Но  въ  слъ- 
дуюшде  разы  я,  конечно,  не  отказался  принять  по- 

сильное учаспе. 
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—  „Конечно"!  Есть  чЪмъ  хвалиться.  И  что  же, 
вы  проделывали  опять  то  же  самое? 

Нетъ,  новую  вар1ац1ю  на  ту  же  тему:  вместо 

одного  привид'БН1я,  по  ночамъ  стало  появляться 
ихъ  уже  несколько  въ  разныхъ  концахъ  Черной 

речки,  а  потомъ  они  скакали  по  улицамъ  и  пере- 
улкамъ  на  адскихъ  коняхъ  съ  гикомъ  и  свистомъ, 
съ  пистолетными  выстрелами.. . 

—  И  чего  полищя  смотрела! 
Полищя,  папенька,  и  то  съ  ногъ  сбилась. 

Наконецъ,  она  догадалась  сделать  на  насъ  облаву. 

Выходимъ  мы  вечеромъ  самымъ  мирнымъ  обра- 
зомъ  на  главную  улицу  прогуляться,  вмъстъ  съ 
дамами.  Луна  еще  не  всходила,  и  тьма  была  почти 

непроглядная:  на  Черной  ръчк-ъ  уличныхъ  фонарей 
въдь  не  полагается.  Какъ  вдругъ  передше  изъ  насъ 
спотыкаются,  падаютъ,  на  нихъ  задше,  всъ  въ  одну 
кучу.  Что  такое?  Оказалось,  что  полищя  протянула 
поперекъ  улицы  веревку,  а  мы  въ  темноте  ее, 

разумеется,  не  разглядели.  Не  успели  мы  сообра- 
зить, въ  чемъ  дело,  какъ  блеснулъ  фонарь  и  на- 

грянулъ  квартальный  надзиратель  съ  будочниками: 

„ —  Попались  молодцы!  Хватай  ихъ,  тащи  на 
съезжую! 

„По  счастью,  въ  числе  нашихъ  дамъ  была  Ека- 
терина Николаевна  Хитрово,  урожденная  княжна 

Ёяземская,  племянница  графа  Кочубея. 

Стой! — кричитъ  одинъ  изъ  кавалеровъ.  - 
Да  знаете  ли  вы,  г-нъ  квартальный,  съ  какой  осо- 

бой вы  имеете  дело? 

- —  Съ  какой-съ? 
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„Тотъ  кивнулъ  ему  на  „особу"  и  шепнулъ  ему 
на  ухо  ея  имя.  Кварташка  мой  такъ  и  обмеръ. 

„-  Дурачьё!  не  смъть  трогать! — гаркнулъ  онъ 

будочникамъ,  а  потомъ  сдълалъ  „особъ"  подъ  ко- 
зырекъ. — Не  поставьте  въ  вину,  ваше  с1ятельство: 
мы — люди  маленыие,  подначальные... 

„Но  по  тому  же  самому  онъ  счелъ  долгомъ 
на  другой  же  день  отрапортовать  обо  всемъ  по 

начальству — генералъ-губернатору  Кутузову.  Куту- 
зовъ,  однако,  стушевалъ  дъло,  подъ  услов1емъ, 

чтобы  привидъшя  впредь  не  появлялись". 
И  безобразники  все-таки  вышли  сухи  изъ 

воды? — сказалъ  Иванъ  Николаевичъ. — А  жаль!  По- 

лезно было  бы  вамъ  за  ваши  скоморошества  поси- 
дъть  на  съъзжей. 

Да  въдь  люди  они  еще  молодые, — вступилась 
Евгешя  Андреевна. — Какъ  это  говорится  у  Пуш- 

кина?  „Блаженъ"... 

„  ...кто  съ  молоду  былъ  молодъ!" — подхва- 
тилъ  сынъ. — Пушкинъ  въ  свое  время  тоже,  я  знаю, 
выкидывалъ  разныя  колънца. 

То  Пушкинъ!  - -сказалъ  Иванъ  Николае- 
вичъ.— Пушкины  родятся  въками  и  для  нихъ  за- 

конъ  не  писанъ. 

Но  оба  мы  съ  нимъ  поэты  и  виртуозы:  онъ — 
виртуозъ  слова,  я — виртуозъ  звуковъ. 

Улита  ъдетъ,  когда-то  будетъ!  А  посмотри-ка 
на  нашихъ  другихъ,  настоящихъ  тоже  поэтовъ: 

стихи  у  нихъ  стихами,  а  дъло  дъломъ.  Жуковсюй — 
учитель  Пушкина  въ  поэзш — служитъ  царю  и  оте- 

честву,   какъ    воспитатель    наслъдника    престола; 
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Грибоъдовъ  умеръ  геройскою  смертью,  какъ  послан- 
никъ  нашего  двора  въ  Персш... 

Но  въ  то  же  время  онъ  былъ  и  очень  хо- 

рошимъ  музыкантомъ,  —  сказалъ  Мишель. — -Если 
что  свело  меня  съ  нимъ,  то  опять-таки  музыка. 

—  „Музыка",  „музыка"  —  всякое  третье  твое 
слово!  Да  что  проку-то  въ  твоей  музыкъ,  когда 
ты  мастеръ  только  на  скоморошества?  Не  даромъ, 
видно,  при  твоемъ  рождении  запълъ  соловей:  вотъ 
и  вышелъ  скоморохъ! 

Сказалъ  это  Иванъ  Николаевичъ,  конечно,  сго- 
ряча; очень  ужъ  обидно  ему  было,  что  изъ  его 

старшаго  сына,  на  котораго  онъ  когда-то  возла- 
галъ  таюя  надежды,  ничего  дъльнаго  еще  не  вышло, 

да  врядъ  ли  что,  кромъ  „скомороха",  и  выйдетъ. 
Всъ  кругомъ  притихли,  какъ  передъ  грозой.  Самъ 

Мишель  весь  изменился  въ  лиц-б;  губы  его  судо- 
рожно  задергало. 

—  И  музыкой,  папенька,  можно  служить  царю 
и  отечеству, — пробормоталъ  онъ  обрывающимся 
голосомъ  и  приподнялся  со  стула. — Вы  не  знаете, 
что  такое  для  меня  музыка... 

Не  договоривъ,  онъ  всхлипнулъ  и,  закрывъ 

глаза  рукой,  выб'вжалъ  вонъ. 
Ну,  такъ!  Я  все  въдь  забываю,  что  онъ  у 

насъ  „Мимоза", — -со  вздохомъ  промолвилъ  Иванъ 
Николаевичъ. — Что  же,  матушка,  ступай  ужъ,  успо- 

кой нашего  Недотрогу,  а  то  онъ,  чего  добраго, 
совсъмъ  еще  разнервничается. 

И  Евгешя  Андреевна  поспъшила  вслъдъ  за  сы- 
номъ  въ  его  верхнее  жилье.  Застала  она  его  здъсь 



скоморохъ.  81 

уже  за  роялемъ:  обуревавипя  его   горьюя  чувства 
должны  были  излиться  въ  звукахъ. 

„Это  скорее  всего  его  успокоитъ",  решила 
Евгешя  Андреевна  и,  незамеченная,  тихонько  опять 

удалилась. 
Но  въ  этотъ  день  никому  изъ  своихъ  онъ  уже 

не  показывался  на  глаза.  Когда  прислуга  пришла 

позвать  его  къ  вечернему  чаю,  онъ  велълъ  при- 
нести ему  чай  наверхъ.  Съ  слъ\цующаго  утра  жизнь 

его  вошла  опять  въ  обычную  колею.  Свой  теплый 

халатъ  на  заячьемъ  м-ьху  онъ  замънялъ  сюрту- 
комъ  или  венгеркой  со  шнурами  только  тогда, 
когда  приходилось  спуститься  внизъ  къ  общей 
трапезъ.  Для  бъглости  палъцевъ  онъ  по  цълымъ 
часамъ  игралъ  этюды  Крамера,  Мошелеса  и  Баха. 
Сочинилъ  онъ  и  несколько  новыхъ  пьесъ,  но  въ 

нихъ  отражалось  его  угнетенное  настроеше,  осо- 
бенно въ  одномъ  квартетъ  (Р-йиг)  для  струнныхъ 

инструментовъ.  Возобновилъ  онъ  также  уроки  му- 
зыки, уже  совершенно  правильные,  съ  своей  люби- 
мицей Людмилой;  обучалъ  ее  и  исторш,  бесъдуя 

съ  нею  попутно  о  всевозможныхъ  предметахъ. 
Родители,  съ  своей  стороны,  обращались  съ  нимъ 

теперь,  какъ  съ  полноправнымъ  членомъ  семьи,  и 
неръдко  спрашивали  его  мнъше  насчетъ  разныхъ 
хозяйственныхъ  распоряженш.  Но  отвътъ  его  былъ 
всегда  одинъ  и  тотъ  же: 

Делайте,    пожалуйста,    какъ    найдете    луч- 
шимъ:  для  меня  все  будетъ  хорошо. 

Состояше  здоровья  его,  между  тъмъ,  все  болъе 

ухудшалось.  Нервныя  боли,  при  возвышенной  тем- 
М.  И.  Глинка.  в 
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пературъ  тъла,  а  иногда  и  бредъ,  мъшали  ему  даже 
заниматься  музыкой.  Играя  на  роялъ,  онъ  часто 
стоналъ  отъ  нервныхъ  приступовъ,  а  когда  муки 
становились  нестерпимыми,  онъ  глоталъ  пилюли, 

прописанныя  ему  еще  въ  Петербурге  однимъ  док- 
торомъ-итальянцемъ.  Временно  пилюли  эти,  въ 
составъ  которыхъ  входилъ  ошумъ,  унимали  его 
страдашя,  но  еще  сильнъе  подрывали  его  здоровье. 
Въ  концъ  зимы  озабоченный  отецъ  вызвалъ  изъ 

Брянска  (Орловской  губернш)  полкового  доктора 

Шпиндлера,  который  пользовался  репутащей  хоро- 
шаго  врача.  Осмотръвъ  больного,  докторъ  сдълалъ 
очень  серюзную  мину. 

У  молодого  человъка  цълая  кадриль  болъз- 
ней,—  объявилъ  онъ. — Чтобы  радикально  отъ  нихъ 
излъчиться,  ему  слъдовало  бы  провести  года  три 
въ  теплыхъ  краяхъ. 

Мишель  схватилъ  его  за  объ  руки. 

Какой  вы  милый,  докторъ!  Я  столько  читалъ 

объ  Испанш,  моя  давнишняя  мечта — попасть  въ 
эту  чудную  страну. 

Да  кто  говоритъ  объ  Испанш?  —не  сдавался 
еще  Иванъ  Николаевичъ,  которому  крайне  не  хо- 
тълось  отпускать  больного  сына  куда-то  за  три- 

девять земель.  -  -  Есть  у  насъ,  слава  Богу,  и  въ 
Россш  мъста  съ  теплымъ  климатомъ:  Крымъ... 

Да  нътъ  тамъ,  къ  сожалънш,  европейскихъ 

удобствъ,  -  возразилъ  докторъ. 
А  въ  Испанш,  по  вашему,  есть?  Испанцы 

въ  культуръ  много  ли  насъ  опередили? 
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Такъ  пошлите  его  въ  Италш,  въ  Неаполь. 

Душка-докторъ,  позвольте  прижать  васъ  къ 
сердцу! --воскликнулъ  Мишель.  —  Итал1я — родина 
музыки;  тамъ  я  живо  поправлюсь... 

И  вернешься  къ  намъ  уже  не  скоморохомъ, 

а  полишинелемъ! — съ  горечью  досказалъ  отецъ. 
— -  Папенька! 

Ну,  ну,  хорошо,  не  буду.  Поъзжай  себъ  съ 
Богомъ. 

Такъ-то,  сейчасъ  послъ  Пасхи,  25-го  апръля 
1830  г.,  насталъ  часъ  разлуки  Мишеля  со  своими 
на  цълые  годы.  Одна  только  Евгешя  Андреевна 

съ  нимъ  еще  не  разлучалась,  потому  что  реши- 
лась проводить  его  до  Смоленска,  и  одна  бодри- 
лась, тогда  какъ  у  самого  Мишеля  и  у  всбхъ  остаю- 

щихся на  глазахъ  были  слезы,  даже  у  Ивана  Ни- 
колаевича. 

Ну,  будетъ,  всласть  напрощались! — сказалъ 
онъ,  когда  Мишель  еще  разъ  перецъловалъ  всбхъ 

и  готовъ  былъ,  казалось,  разрыдаться. — Смотри  же, 
не  забывай  насъ  и  возвращайся  поскоръе. 

Хотя  бы  скоморохомъ? — спросилъ  Мишель, 
черезъ  силу  улыбаясь. 

Какой  ты  злопамятный!  Не  всякое  лыко  въ 

строку. 

Когда  же  Евгешя  Андреевна  съ  Мишелемъ 
усълись  въ  карету  и  лошади  тронулись,  отецъ 
крикнулъ  вслъдъ  сыну: 

Береги  себя!  Маменька!  обними  его  еще  за 
меня. 

б* 
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Та  исполнила  это  тотчасъ:  обняла  сына  и  за 

мужа  и  за  себя,  а  потомъ  угЬшила  еще  ласковымъ 
словомъ: 

—  Н1=>тъ  пророка  въ  своемъ  отечестве.  И  тебя, 

голубчикъ,  однажды  поймутъ,  оц-ънятъ. 
Такое  время,  действительно,  настало;  но  Иванъ 

Николаевичъ  до  него  не  дожилъ:  ему  вообще  не 
довелось  уже  увидъть  сына. 
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Национальная  струя. 

(1832—1834.) 

ретш  годъ  уже  Глинка  проводилъ  за-гра- 
ницей.  Полечившись  сначала  въ  Эмсъ 
и  Ахенъ,  онъ,  частью  въ  дилижансъ, 

частью  „на  долгихъ",  про^халъ  въ 
Швейцарш,  а  оттуда,  черезъ  Симплонъ, 
перевалилъ  въ  Италш.  Побывалъ  онъ 

последовательно  въ  Миланъ,  Генуъ,  Римъ,  Неа- 
поль, а  раннею  весною  1832  г.  снова  очутился  въ 

Миланъ.  Здъсь  же  засталъ  его  полгода  спустя  пе- 

тербургски пр1ятель  его,  беофилъ  Матв-вевичъ 

Толстой  *). 
По  ту  сторону  Альпъ  глубокая  осень  съ  ея 

умъренно-теплымъ,  мягкимъ  воздухомъ  для  пргъз- 
жихъ  съверянъ  едва  ли  не  самое  пр1ятное  время 

года.  Даже  Глинка,  столь  чувствительный    къ  ве- 

*)  Известный  впосл'вдствш  музыкальный  критикъ,  писав- 
Ш1Й  подъ  псевдонимомъ   „Ростиславъ". 

О 
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черней  сырости  и  прохладе,  просиживалъ  теперь 

безъ  всякаго  опасешя  съ  петербургскимъ  пр1яте- 
лемъ  цълые  вечера  на  открытомъ  балконе  третья- 

го  этажа  „АПэегдо  с!е1  Рагго"  противъ  знамени- 
таго  собора.  Было  полнолуше,  и  беломраморная 
громада  съ  безчисленными  башенками  и  статуями 

представлялась  чъмъ-то  сказочно-волшебнымъ.  Въ 
глубинъ  на  соборной  площади  гуляли  съ  своими 
кавалерами  разряженныя  молодыя  миланки,  и  къ 

сидъвшимъ  на  балконъ  двумъ  русскимъ  доноси- 
лись ихъ  звонюе  голоса  и  шуршанье  шелковыхъ 

платьевъ.  Но  оба,  точно  ничего  не  слыша,  были 

погружены  въ  созерцаше  возвышавшагося  передъ 

ними  и  уходившаго  въ  небеса  хешальнаго  произ- 

ведешя  архитектуры  '). 
Чъмъ  дольше  вглядываешься  въ  эту  кра- 

соту, тъмъ  болъе  проникаешься  безотчетнымъ  бла- 
гоговъйнымъ  чувствомъ, — проговорилъ,  наконецъ, 
Толстой: — это  нъчто  сверхъестественное,  особенно 
при  этомъ  таинственномъ  освъщенш... 

Да,  Итал1я! — согласился  Глинка.  -  Сколько 
разъ,  бывало,  любовался  я  чудными  красками  и 
тънями  южнаго  солнца,  южной  луны,  сколько  разъ 

восклицалъ:  „О  ею!  сЬе  Ип1е!"  А  воздухъ-то  какой? 
просто  бархатный!  Такъ  бы  и  сочинилъ  сейчасъ 

баркаролу... 
—  На  каюя  слова? 

])  Миланскш  соборъ,  вмЪшающш  въ  себъ  до  40,000  че- 
ловъкъ,  начатъ  постройкой  еще  въ  1386  г.,  оконченъ  же 
только  въ   1805  г. 
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На  что  слова?  Развъ  мендельсоновсюя  „Ые- 

с!ег  оЬпе  ̂ Л/ог1е"  не  говорятъ  сердцу  болъе  вся- 
кихъ  словъ? 

—  Но  какъ  же  ты  изобразишь  въ  однихъ  зву- 

кахъ,  наприм-връ,  луну? 
Все  изображу:  и  луну,  и  склонившуюся  съ 

балкона  красавицу-итальянку  съ  черными,  какъ 
смоль,  волосами... 

Миланскш  соборъ. 

Толстой  расхохотался. 

Любопытно  бы  послушать,  какъ  ты  про- 
поешь безъ  словъ  черные,  какъ  смоль,  волосы! 
Не  говори  пустяковъ!  серюзно  замътилъ 

Глинка.-  -Черные  волосы  сами  по  себ-в;  а  вотъ  ду- 
шевное-то настроеше,  пробуждаемое  такою  карти- 

ной, —его  можно  ц-вликомъ  выразить  музыкой. 



88  ГЛАВА    ПЯТАЯ. 

Гмъ... — промычалъ  не  совсЪмъ  еще  убеж- 
денный Толстой. — Иное  дело  передать  какое-ни- 

будь определенное  ощущеше,  хоть  бы  страха... 
Какого  страха:  пр1ятнаго  или    непр1ятнаго? 
Точно  страхъ  можетъ  быть  и  пр1ятнымъ! 

Да  ведь  д-ьтямъ  же  пр1ятно  слушать  страш- 
ныя  сказки. 

То  дътямъ! 

Есть  и  взрослые  любители  страха.  Когда  я 
изъ  Швейцарш  переезжалъ  Симплонъ,  спутникомъ 
моимъ  былъ  молодой  англичанинъ,  ехавшш  въ 

Корфу.  Къ  вершине  гора  становилась  все  круче. 
Чтобы  облегчить  лошадей,  мы  съ  нимъ  вылезли 

изъ  дилижанса  и  пошли  п-ьшкомъ.  Онъ,  какъ  акку- 
ратный челов^къ,  пошелъ  не  торопясь  и  отсталъ. 

Я  давно  уже  былъ  на  вершине,  дотащился  за  мной 
и  дилижансъ,  а  англичанина  моего  все  нетъ,  какъ 
нетъ. 

„-  Да  не  приключилось  ли  съ  нимъ  чего, 
храни  Богъ? — говоритъ  мне  кондукторъ.  Пойти 
поискать... 

Пойдемъ,  —  говорю. 

„Пошли  мы,  зовемъ  его'   на    все    голоса,-     ни 
ползвука.  Очевидно,  погибъ. 

„-  Да  вотъ  же  онъ!-  -  кричитъ  вдругъ  кон- 
дукторъ. 

.—  Где? 

„ —  А  вонъ,  на  томъ  утесе... 

„И  то  ведь,  на  верхушке  отвеснаго  утеса  си- 
дитъ  онъ,  какъ  ни  въ  чемъ  не  бывало,  спустивъ 

ноги  надъ  самою  пропастью. 
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Что  вы  тамъ  делаете,  мосье? — окликнулъ 
его  кондукторъ.— -Вы  рискуете  свалиться  въ  про- 
пасть. 

„-     Ага! 
Да  разве  вамъ  не  страшно? 

Страшно,  но  въ  этомъ-то  и  1е  сЬагтае 

(прелесть)". 
Оригиналъ!  -усмехнулся  Толстой. -  Допу- 

стимъ,  что  жуткое  чувство  страха  можетъ  быть  и 
пр1ятно... 

—  И  что  какъ  пр1ятный,  такъ  и  непр1ятный 
страхъ  можно  передать  въ  музыкальныхъ  зву- 
кахъ?  -  -  досказалъ  Глинка.  —  А  коли  такъ,  то  по- 

чему бы  въ  баркароле  не  воплотить  и  волшеб- 
ную красоту  южной  ночи  со  всъми  ея  аксессуа- 

рами: луной,  черноволосой  итальянкой  на  балконъ... 

Въ  справедливости  этихъ  словъ  Толстой  убе- 

дился вскоре  на  д-блъ.  Несколько  дней  спустя, 
уЪхавъ  въ  Неаполь,  онъ  получилъ  тамъ  отъ  Глинки 
изъ  Милана  письмо,  въ  которомъ,  между  прочимъ, 

говорилось:  „А  помнишь  нашъ  разговоръ  на  бал- 
конъ? Я  стою  на  своемъ  и  непременно  передамъ 

звуками — если  не  самую  картину,  то  впечатлъше..." 
Благодаря  этимъ  строкамъ,  припомнивъ  испы- 

танное впечатлъше,  Толстой  сочинилъ  тогда  же 

романсъ  на  имевшийся  у  него  французскш  текстъ, 

бол^е  или  менее  передававши  мысль  Глинки.  Ка- 
ково же  было  его  удивлеше,  когда  потомъ,  по  воз- 

вращенш  сво'емъ  въ  Петербургъ,  онъ  услышалъ 
тамъ  новую  глинкинскую  баркаролу  („Тихо  Брента 

протекала"),  которая  почти  нота    въ    ноту    совпа- 
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дала  съ  его  собственнымъ  романсомъ,  но  еще 
живъе  воспроизводила  поэтическое  настроеше  ихъ 

обоихъ  на  балконъ  „АПэегдо  с!е1  Рагго"  въ  Миланъ. 
Обратимся  теперь,  однако,  снова  къ  нашимъ 

двумъ  собесъдникамъ  на  этомъ  балконъ. 
На  вопросы  Толстого  о  Неаполь,  куда  онъ  самъ 

на-дняхъ  собирался,  Глинка  разсказалъ  о  своемъ 
восхожденш  въ  снъжную  метель  на  Везувш,  о  за- 
сыпанныхъ  вулканическимъ  пепломъ  городахъ  Гер- 
куланумъ  и  Помпеъ  и  объ  извъстномъ  уже  тогда 

молодомъ  русскомъ  живописцъ  Брюлловъ,  заня- 
томъ  этюдами  къ  громадной  картинъ  „Послъдн1й 

день  Помпеи". 
И  все  это  я  самъ  тоже  увижу!  -  -  восклик- 

нулъ  Толстой,  предвкушая  въ  м.ысляхъ  предстоя- 
Щ1Я  ему  новыя  впечатлън1я. — Но  меня,  признаться, 
еще  болъе  интересуетъ  музыкальный  м!ръ.  Ты  со- 

шелся въдь  съ  лучшими  здъшними  композиторами: 
Беллини,  Доницетти... 

—  Сошелся,  но... 
Но  опять  разошелся? 

Не  то,  чтобы:  они,  какъ  всъ  вообще  итальян- 

цы, -  -  премилые  люди.  Но  темпераменты  у  насъ 
разные,  мы  разнаго  поля  ягоды... 

Тъмъ  не  менъе,  ты  все-таки  восхищаешься 
ихъ  музыкой? 

Въ  исполненш  Рубини,  Пасты,  Джульетты 

Гризи — да.  Во  время  карнавала  мы  съ  Штери- 

чемъ  1)    сидъли    въ  театръ    с1е11а    8са1а    въ    ложъ 

!)  Общ1Й   ихъ  петербургск1Й  знакомый. 
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нашего  посланника  и.  отъ  умилешя  и  восторга 
проливали  обильный  токъ  слезъ.  Потомъ  уже  я 

сообразилъ,  что  Рубини  не  въ  мъру  злоупотре- 
бляетъ  своими  нъжными  зопю  уосе,  а  Гризи, 

чтобы  смягчить  какую-нибудь  музыкальную  фразу, 
мяукаетъ  въ  носъ  кошечкой. 

Неблагодарный!  Безъ  нихъ  ты  все  же  врядъ 
ли  сдълалъ  бы  таюе  замечательные  успъхи  въ 
музыкальной  фразировкъ  на  роялъ. 

Нътъ,  отъ  нихъ-то  я  въ  этомъ  отношенш 
позаимствовалъ  всего  менъе. 

Такъ  отъ  кого  же?  Отъ  твоихъ  здъшнихъ 

учителей? 

Тоже  нътъ:  Б1анки,  у  котораго  я  бралъ 

уроки  пън1я, —  просто  шарлатанъ;  а  Базили,  учив- 
ший меня  композищи,—  пустой  педантъ.  Если  я 

кому  действительно  обязанъ,  такъ  это  второсте- 
пеннымъ  пъвцамъ  и  пъвицамъ,  любителямъ  и  лю- 
бительницамъ:  отъ  нихъ  я  научился  капризному  и 
трудному  искусству  управлять  голосомъ  и  ловко 
писать  для  пън1я. 

А  мнъ  думается,  что  всего  болъе  способ- 
ствовалъ  тому  твой  собственный  крупный  талантъ! 

Скажи-ка,  великъ  ли  за  эти  два  года  твой  компо- 
зиторскш  багажъ? 

Похвастаться  почти  нечъмъ, — отвъчалъ  со 

вздохомъ  Глинка: — все  больше  вар1ащи  на  чуж1я 
темы.  Въ  Неаполь  же  я  вовсе  не  сочинялъ.  По- 

чему? спросишь  ты.  Да  потому,  во-первыхъ,  что 
тамъ  я    постоянно    недомогалъ,    страдалъ   безсон- 
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ницей,    жестокими    нервными    болями...    Докучать 
тебъ  описашемъ  этой  кары  Бож1ей  не  стану. 

—  А  во-вторыхъ? 

—  Во-вторыхъ  (и  это  —главная  причина),  что 
я  родился  не  итальянцемъ,  а  русскимъ. 

—  Ну,  вотъ! 
—  Да,  1П10  саго,  итальянцы  съ  момента  своего 

рождешя  подъ  благодатнымъ  южнымъ  солнцемъ, 

развиваются  совершенно  нормально,  счастливъй- 
шимъ  образомъ,  а  по  латинской  поговоркъ  т  согроге 
запо  тепз  запа  (въ  здоровомъ  тълъ  здоровый  духъ). 
Ощущеше  тълеснаго  благосостояшя  вызываетъ  у 
нихъ  и  благодушное,  жизнерадостное  состояше 

духа  — „зепШпепйэ  ЪпПагйе".  Мы  же,  съверяне,  чув- 
ствуемъ  совсъмъ  иначе.  То,  что  ихъ  восхищаетъ, 

насъ  или  глубоко  трогаетъ,  или — еще  чаще  —  оста- 
вляешь холодными.  Имъ  нужны  пылюя  страсти, 

намъ — тихая  грусть.  Поэтому  подлаживаться  подъ 
ихъ  зепйтепйэ  Ьп11ап1е  мнъ,  съверянину,  да  еще 

въчно  больному,  совсъмъ  не  по  нутру.  А  тутъ, 

иной  разъ  нътъ-нътъ,  да  такъ  взгрустнется  по 
нашей  бъдной,  но  милой,  милой  Руси-матушкъ, 

что  хоть  караулъ  кричи:    „О,  раШа  ЪеШзз1та!" 
Вотъ  это  я  понимаю, — сказалъ  Толстой.  - 

А  я,  знаешь  ли,    нынче    за  объдомъ   уже  думалъ, 
что  ты  совсъмъ  объитальянился. 

—  За  объдомъ? 

Ну  да:  съ  такимъ  аппетитомъ  ты  уплеталъ 

не  только  „поленту",  но  даже  фрикасе  изъ  лягу- 
шекъ  бррръ!  Вспомнишь  только,  такъ  морозъ  по 
кожъ  подираетъ! 
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Да,  {га!е11о  тю,  это  блюдо  не  „россейское"!-  . 
сказалъ  Глинка  и  причмокнулъ  -  -  неизвестно,  по 

поводу  ли  лягушекъ  или  слова  „россейское",  по- 
тому что  въ  то  время  уже  у  него  было  пристра- 

ст1е  къ  особымъ  словечкамъ.  —  Желудокъ  глупъ, 
всякую  мерзость  перевариваетъ.  Ну,  а  сердцу  нужно 
свое,  родное. 

Такъ  почему  же  ты  не  испробуешь  своихъ 

силъ  на  чисто-русскихъ  темахъ? 
Ты,  веофилъ,  высказалъ  то,  что  давно  уже 

копошится  у  меня  въ  глубинъ  груди  и  просится 

наружу.  Своей  нацюнальной  музыки  у  насъ,  рус- 
скихъ,  собственно  говоря,  еще  и  нт^тъ.  Написать 

настоящую  русскую  оперу  —  вотъ  мечта  моя. 
Браво!  И  сюжетъ  у  тебя  уже  найденъ? 
Есть  сюжетецъ  на  цълыхъ  пять  актовъ. 

Не  знаю  только,  насколько  онъ  сцениченъ... 

—  А  вотъ  разскажи,  -  -  вмъстъ  и  обсудимъ. 
Глинка  сталъ  разсказывать.  „Сюжетъ  былъ 

вполнъ  нацюнальный  съ  сильно-патрютическимъ 

оттънкомъ  и  довольно  мрачный",  удостоверяешь  въ 
своихъ  воспоминашяхъ  Толстой,  забывшш,  однако, 

подробности.  Для  насъ  сюжетъ  этотъ  не  имъетъ 
особеннаго  интереса,  такъ  какъ  онъ  никогда  не 
осуществился. 

На  третьемъ  или  четвертомъ  ак'тъ  Глинка 
вдругъ  прервалъ  свой  разсказъ. 

Для  этой  сцены  у  меня  готова  и  арш, — 
объявилъ  онъ.  —  Вотъ,  послушай. 

И,  войдя  съ  балкона  въ  неосвещенную  еще 

лампой,  но  наполненную  дымчатымъ  луннымъ  св^- 
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томъ  комнату,  онъ  сълъ  за  рояль.   Комната  огла- 
силась ар1ей,  извъстной  теперь  всякому  русскому, 

слышавшему  хоть  разъ  оперу   „Жизнь  за  царя",- 
ар1ей  Вани:     „Какъ    мать    убили",    которая    тогда 
была,  конечно,  еще   „пъсней  безъ  словъ". 

Это  нт^что  совсъмъ  новое,  свежее  и  въ  то 

же  время  такое  знакомое,  родное!-  воскликнулъ 

восхищенный  Толстой. — Тема  в"ьдь  чисто-русская, 
народная... 

А  каковъ  двойной  контрапунктикъ? — гово- 
рилъ  совершенно  счастливый  произведеннымъ  впе- 
чатлъшемъ  Глинка,  повторяя  музыкальную  фразу 

то  лъвою,  то  правою  рукою. — Этихъ  простыхъ,  на- 
родныхъ  мотивовъ  у  меня  непочатый  край.  Покрой 
сарафана  или  кафтана  останется  тотъ  же;  но  ужъ 
что  касается  до  всякихъ  ухищренш  музыкальной 

премудрости:  контрапунктовъ,  ритмовъ,  гармонш, 
такъ  мое  почтеше,  скупиться  не  станемъ! 

Такая  разработка  своихъ  произведенш  доста- 
вляла ему,  очевидно,  глубокое  удовлетвореше,  по- 

тому что  написанныя  имъ  впослъдствш  дв'ъ  гешаль- 
ныя  оперы  изобилуютъ  „ухищрешями  музыкальной 

премудрости". 
Десять  дней,  проведенные  въ  обществъ  Тол- 

стого, были  для  Глинки  едва  ли  не  самыми  свът- 
лыми  за  все  время  его  пребывашя  за  границей. 
Зато  съ  отъъздомъ  пр1ятеля  въ  Неаполь,  онъ  еще 

сильнъе  почувствовалъ  свое  действительное  оди- 
ночество среди  милыхъ  ему,  но  все-таки  чуждыхъ 

итальянцевъ.  На  него  напала  угнетающая  хандра. 

А  тутъ  отъ  прописаннаго  ему  итальянскимъ  неучемъ- 
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докторомъ  пластыря  ттэлесныя  страдашя  его  дошли 

еще  до  галлюцинащй,  до  онъм-бшя  рукъ  и  ногъ. 
Временами  ему  было  легче,  и  тогда  его  единствен- 
нымъ  утъшешемъ  было  фортепьяно,  за  которымъ 

онъ  забывался  въ  импровизащяхъ.  И— удивитель- 

ное дъло! — въ  это-то  самое  время,  отъ  'необычай- 
наго,  должно-быть,  напряжешя  нервовъ,  его  сипо- 

ватый, неопредъленнаго  тембра  голосъ  внезапно 

превратился  въ  звучный  высокш  теноръ,  который 

продержался  у  него  затъмъ  цълыхъ  пятнадцать 
лътъ. 

Давно  уже  томила  его  тоска  по  родинъ,  по  род- 
нымъ.  Когда  же  лътомъ  1833  г.  до  него  дошла 

въсть  о  томъ,  что  одна  изъ  замужнихъ  сестеръ 

его,  Наталья  Ивановна  (по  мужу  Гедеонова)  выъхала 

съ  мужемъ  въ  Берлинъ,- -его  неудержимо  потя- 
нуло туда  же.  Проъздомъ  черезъ  Въну  онъ  не 

преминулъ,  разумеется,  слушать  несколько  разъ 

оркестры  гремъвшихъ  тогда  своими  вальсами  Лай- 
нера и  Штрауса  (отца),  и  вдохновился  ими  же  на 

тему  краковяка,  который  внесъ  потомъ  въ  танцы 

своей  оперы   „Жизнь  за  царя". 
По  совъту  вънскихъ  врачей,  онъ  ръшился  испро- 

бовать въ  близлежащемъ  Баденъ  сърныя  ванны. 
Но  тъ  довели  его  опять  до  галлюцинащй  и  такого 

безпомощнаго  состояшя,  что  по  улиц-в  его  должны 
были  водить  за  руку,  какъ  малаго  ребенка.  Во 

время  одной-то  изъ  такихъ  прогулокъ,  бывшш  съ 
нимъ  служитель,  видя  его  утомлеше,  предложилъ 

ему  зайти  отдохнуть  въ  сосвднш  церковный  домъ 

къ    католическому    патеру.     Здъсь,    въ    гостиной, 
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оказалось  фортепьяно.  По  неодолимой  привычке 

Глинка  взялъ  несколько  аккордовъ,  а  тамъ  подо- 
двинулъ  себъ  стулъ  и  принялся  импровизировать. 
Хватавшая  за  душу  импровизащя  глубоко  потрясла 
патера. 

Откуда  въ  ваши  лъта  столько  грусти? — за- 
мътилъ  онъ  молодому  гостю. 

Да  какъ  же  не  грустить  человеку,  -  былъ 
отвътъ,- -когда  онъ  приговоренъ  къ  смерти? 

Что  вы  говорите! 

Приговоренъ  не  судомъ,  конечно,  а  врачами, 
но  приговоренному  отъ  того  не  легче. 

А  лъчились  ли  вы  когда-нибудь  гомеопа- 
т1ей?  —  спросилъ  патеръ. 

Вы  върно  шутите,  святой  отче?  Послъ  всей 
той  массы  ядовитыхъ  веществъ,  въ  которыя  меня 
погружали  и  которыми  меня  пичкали,  что  могутъ 

помочь  мнъ  каюя-то  крупиночки,  да  еще  разведен- 
ныя  въ  стаканъ  воды? 

Въ  томъ-то  и  дъло,  сынъ  мой,  что  так1я 
нервныя  натуры,  какъ  ваша,  не  выносятъ  сильной 
отравы  (потому  что  всякое  почти  лъкарство,  на 
самомъ  дълъ,  ядъ);  въ  малой  же,  микроскопической 

дозъ  ядъ  для  нихъ  цълебенъ.  ■■ 

Да  если  я  не  върю  въ  цълебную  силу  ва- 
шихъ   крупинокъ... 

Не  върьте:  онъ  и  такъ  помогутъ.  Вы  сами 
въдь    считаете    себя    приговореннымъ    къ  смерти; 

такъ  не  все  ли  вамъ  равно,    отъ  чего  умереть  - 
отъ    алопатш    или  гомеопатш?   Я  вамъ  укажу  хо- 
рошаго  гомеопата  въ  Вънъ. 
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Глинка  пожалъ  плечами  и  больше  изъ  дели- 
катности взялъ  данный  ему  патеромъ  адресъ.  По 

возвращенш  въ  Въну,  во  время  приступа  возобно- 
вившихся болей,  онъ  вспомнилъ  совътъ  патера  и 

отправился  къ  рекомендованному  имъ  доктору- 
гомеопату.  И  что  же?  Не  далъе,  какъ  черезъ  день 

по  -приеме  гомеопатическаго  средства,  ему  стало 
настолько  легче,  что  онъ  могъ  двигаться  уже  безъ 
посторонней  помощи. 

Въ  Берлинъ  онъ  не  замедлилъ  обратиться  къ 
одному  изъ  тамошнихъ  гомеопатовъ.  Здъсь  его 

здоровье  и  общее  настроеше  духа  еще  болъе  попра- 
вилось,—чему,  безъ  сомнъшя,  способствовала  и 

встръча  съ  сестрою  и  зятемъ.  Съ  особенной  охо- 
той и  энерпей  занялся  онъ  тутъ  изучешемъ  теорш 

музыки  подъ  руководствомъ  извъстнаго  препода- 
вателя Зигфрида  Дена,  который  собственноручно 

написалъ  для  него  весь  генералъ-басъ  (науку  гар- 
монш),  контрапунктъ  (науку  мелодш)  и  инструмен- 
товку. 

„Дену  я  обязанъ  болъе  всъхъ  моихъ  таез!го, — 
говорится  въ  посмертныхъ  запискахъ  Глинки:- 
онъ,  будучи  рецензентомъ  музыкальной  Лейпциг- 
ской  газеты,  привелъ  въ  порядокъ  не  только  мои 
познашя,  но  и  идеи  объ  искусстве  вообще,  и  съ 
его  лекцш  я  началъ  работать  не  ощупью,  а  съ 

сознашемъ". 
Занят1я  эти  продолжались  до  апреля  1834  г., 

когда  семейная  катастрофа — смерть  отца — заста- 
вила его,  вмъстъ  съ  сестрой  и  зятемъ,  немедля 

собраться  въ   Россш.    Въ  концъ    того  же  мъсяца 
М.  И.  Глинка.  7 
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они  были  уже  у  матери  въ  Новоспасскомъ.  Съ  кон- 

чины Ивана  Николаевича  (3-го  марта)  протекло, 
между  тъмъ,  безъ  малаго  два  месяца;  а  временемъ 
понемногу  зарубцовываются  и  самыя  жгуч1я  раны. 
Вначале  неутешная  Евгешя  Андреевна  несколько 
уже  свыклась  съ  мыслью  о  невозвратной  своей 
потерь.  Съ  прИьздомъ  же  старшаго  и  любимаго  ея 
сына,  всъ  заботы  ея  сосредоточились  на  немъ;  а 

когда  она  увидъла,  какъ  ему  не  терпится  возвра- 
титься въ  Берлинъ  къ  Дену,  она  не  стала  уже  его 

удерживать  и  сама  проводила  его  въ  Петербургъ, 
гдъ  ему  надо  было  выправить  себъ  заграничный 
паспортъ.  Однако,  .заграничная  поъздка  его  на 
этотъ  разъ  не  состоялась.  Въ  самый  день  прибьтя 
своего  въ  Петербургъ  онъ  увидълъ  впервые  свою 

будущую  жену, — и  дальнейшая  судьба  его  была 
ръшена. 

Остановился  онъ  съ  матерью  у  дальняго  род- 
ственника, начальника  юнкерской  школы,  Стунъева 

Когда  они,  снявъ  верхнее  платье  въ  передней, 

вошли  въ  гостиную,  имъ  представилась  такая  кар- 
тина: передъ  простъночнымъ  зеркаломъ  сидъла 

молоденькая  и  прехорошенькая  мишатюрнаго  роста 
барышня  съ  распущенными  волосами,  а  горничная 

дълала  ей  прическу.  Барышня  эта  была  шестнадцати- 
летняя свояченица  Стунъева,  Марья  Петровна  или, 

какъ  ее  называли  родные,  Мапе.  Увидъвъ  въ  зер- 
калъ  входящаго  молодого  человъка,  она  такъ  очаро- 

вательно зардълась  и  улыбнулась,  съ  такой  есте- 
ственной гращей  готова  была  обратиться  въ  бъг- 

ство,  что  впечатлительное  сердце  нашего  артиста 
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не  шутя  заёкало.  Пока  Евгешя  Андреевна  добы- 
вала для  сына  паспортъ,  покупала  прочную  карету, 

чтобы  ему,  Боже  упаси,  не  простудиться  въ  дорогъ 

до  Берлина, — въ  пылкомъ  воображенш  Мишеля 
рисовалась  уже  идиллическая  семейная  жизнь  съ 
обворожившей  его  Марьей  Петровной.  Снарядивъ 
какъ  слъдуетъ  сына,  Евгешя  Андреевна  вернулась 
въ  свое  Новоспасское.  Мишель  же,  устроившись 
по  домашнему  въ  кабинетъ  Стунъева,  преспокойно 
остался  на  всю  зиму  въ  Петербурге. 

Благодаря  гомеопатш  и  строгой  Д1этъ,  здоровье 

его  замътно  окръпло;  а  новая  сердечная  привя- 
занность, на  которую,  повидимому,  отвечали  взаим- 

ностью, поддерживала  въ  немъ  поэтическш  подъемъ 
духа.  Сами  собой  зарождались  въ  головъ  у  него 
новыя  мелодш  съ  русской  окраской;  оставалось 
только  связать  ихъ  въ  цълую  народную  оперу. 

Припомнилась  ему  тутъ  читанная  имъ  еще  въ  дът- 

ствъ  повъсть  Жуковскаго  „Марьина  роща",  и  онъ 
перечелъ  ее  вновь. 

„А  что  же,  сюжетъ  какъ  сюжетъ  и,  главное, 

народный.  Но  переработать  его  въ  драматическую 
форму  можетъ  только  опытная  рука  писателя;  не 

попросить  ли  самого  Жуковскаго?" 
Задумано — сдълано.  По  субботамъ  у  Жуков- 

скаго на  его  казенной  квартиръ  въ  Шепелевскомъ 
дворцъ  (часть  нынъшняго  Эрмитажа,  у  Зимней 
канавки)  собиралась  столичная  аристократ1я  ума, 
преимущественно  изъ  литературнаго  м1ра.  Глинка 
еще  съ  перваго  знакомства  своего  съ  Жуковскимъ 
въ  Павловскъ  (какъ  нами  уже  упомянуто)    имълъ 
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доступъ  въ  этотъ  избранный  кружокъ.  Самъ  онъ 
почти  не  вмешивался  въ  оживленную,  остроумную 

бесвду  господъ  литераторовъ;  зато,  въ  конц-Ь  ве- 
чера, обыкновенно,  по  общей  ихъ  просьбе,  услаж- 

далъ  ихъ  слухъ  своей  артистической  игрой. 
Въ  описываемый  вечеръ,  однако,  никому  изъ 

гостей  Жуковскаго  не  было  д^ла  до  нашего  артиста, 
потому  что  Гоголь,  несмотря  на  свою  молодость 

(25  л*Ьтъ),  составивши  себе  уже  громкое  литера- 
турное имя,  читалъ  имъ  свой  первый  драматическш 

опытъ — „Женитьбу".  Да  какъ  в-бдь  читалъ!  Не 
говоря  уже  о  веселомъ  по  природе  Пушкине,  за- 

ливавшемся заразительнымъ  см'ьхомъ,  и  солидный 
Плетневъ  и  меланхоликъ  Одоевскш  не  переставали 
улыбаться.  Когда,  наконецъ,  авторъ  умолкъ  и  съ 

наивно-серюзнымъ  видомъ  вопросительно  огля- 
нулся, его  осыпали  со  всбхъ  сторонъ  самыми  не- 

притворными похвалами. 

Вотъ  это  жизнь,  какъ  она  есть! — говорилъ 
Пушкинъ  съ  блещущими  глазами. — Вотъ  какъ  надо 
писать:  правдиво,  ярко,  рельефно!  Съ  этого  дня, 
господа,  романтизмъ  сданъ  въ  архивъ;  съ  Николая 
Васильевича  Гоголя  начинается  новая  эра  нашей 
изящной  словесности. 

Прозаической, — поправилъ  его  Жуковскш:- 
для  поэз1и    новую    эру    посл^    насъ,    романтиковъ, 

давно  уже   началъ    Александръ    Сергьевичъ  Пуш- 
кинъ своимъ  „Он'ьгинымъ". 

Пушкинъ  порывисто  обнялъ  своего  стараго 

друга-поэта. 
Одинъ  ты,  Василш    Андреевичъ,    глава  на- 
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шихъ  романтиковъ,  стоишь  попрежнему  непоколе- 
бимымъ  утесомъ  среди  литературнаго  прилива  и 
отлива. 

—  Заговаривай  зубы! 

Василш  Андреевичъ 

ЖуКОВСК1Й. 

Нътъ,  по  совъсти,  Василш  Андреевичъ. 

Ты — мой  учитель  въ  поэзш... 
Но  ученикъ  побъдилъ  учителя,  и  тому  ни- 

чего не  остается,  какъ  сложить  оруж1е. 
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Тутъ  подошелъ  Гоголь,  чтобы  проститься  съ 
хозяиномъ.  За  нимъ  стали  расходиться  и  друпе 
гости.  Проводивъ  послъдняго  за  дверь,  Жуковскш 
возвратился  въ  гостиную,  какъ  вдругъ  передъ 
нимъ,  какъ  изъ  земли,  выросъ  Глинка. 

Ахъ,  Михаилъ  Ивановичъ!  вы  еще  здъсь? 

—  Да,  у  меня,  Василш  Андреевичъ,  къ  вамъ 
великая  просьба! 

Очень  радъ,  если  чъмъ  могу  быть  полез- 
ными Слушаю. 

*  Глинка  началъ  съ  того,  что  у  него  еще  въ 
Италш  зародилась  мысль  о  русской  нацюнальной 
оперъ,  что  руссюя  темы  ему  удаются  теперь  лучше 
другихъ  и  что  этихъ  темъ  набралось  у  него  почти 
на  цълую  музыкальную  драму... 

—  Недостаетъ  лишь  сюжета  для  такой  драмы?- 
досказалъ  Жуковскш. 

И  сюжетъ  уже  есть — ваша  „Марьина  роща". 
Но  придать  ей  драматическую  форму  можетъ  только 
самъ  авторъ. 

Жуковскш  съ  грустью  улыбнулся. 

—  Кого,  скажите,  въ  наше  практическое  время 
можетъ  занять  еще  какое-то   старинное  предаше! 

Но  оно  очень  романтично  и  потому  уже 
пригодно  для  оперы. 

А  что  говорилъ  сейчасъ  вотъ  Пушкинъ  про 

романтизмъ?  Что  онъ  сданъ  въ  архивъ.  И  Пуш- 
кинъ правъ,  тысячу  разъ  правъ. 

Такъ  не  „Женитьбу"  же  Гоголя  перекла- 
дывать мнъ  на  музыку! 
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—  Этого  я  вамъ  и  не  предлагаю.  Пьеса  Гоголя 
безподобна  именно  какъ  комед1я.  Для  музыкальной 

же  драмы,  кромт?  сценичности,  требуется  и  поэти- 
ческое, такъ  сказать,  музыкальное  содержаше. 

Этому  требованш  скорее  отв-ъчалъ  бы,  наприм-връ, 
пушкинскш   „Он-ьгинъ"    съ  его    чудными   стихами. 

Поэма  сама  по  себ"ь  прекрасна,  что  гово- 
рить; но  какая  же  въ  ней  национальность?  Герой 

ея — великосвътскш  фатъ... 
А  героиня,  Татьяна,  эта  чисто-русская  дъ- 

вушка?  А  родители  ея?  А  вся  помещичья  среда  и 

кр-ьпостной  бытъ? 
НЪтъ,  Василш  Андреевичъ,  мн-ь  хотелось  бы 

им"Бть  сюжетъ  простонародный,  патрютическш... 
Патрютическш?  Гмъ...  Дайте-ка  подумать. 

Раздумывая,    Жуковскш    прошелся    несколько 
разъ  по  комнатв. 

Да  чего  ужъ  лучше!  -  -  воскликнулъ  онъ 
вдругъ: — патрютическш  подвигъ  простого  мужика 
Ивана  Сусанина,  спасшаго  отъ  поляковъ  перваго 
царя  изъ  рода  Романовыхъ,  Михаила  веодоровича. 

—  Сюжетъ  совсбмъ  подходящш,  - -согласился 

Глинка.— -Но  въдь  у  Кавоса ')  есть  уже  опера  „Иванъ 

1)  Катерино  Альбертовичъ  Кавосъ  (1775 — 
1840)  родился  въ  Венещи,  гдъ  и  прожилъ  до  1798  г.,  когда 

получилъ  приглашеше  въ  Петербургъ.  Сперва  онъ  управлялъ 

здъсь  итальянской  оперой,  потомъ  французской  и,  наконецъ, 

русской.  Для  послъдней  онъ  написалъ  нъсколько  оперъ  на 

руссюе  сюжеты:  „Князь  Невидимка"  (1805),  „Илья  Богатырь" 

(1806),  „Крестьяне"  (1813),  „Иванъ  Сусанинъ"  (1815)  и 

друпя.  Дольше  другихъ  удержался  на  сценъ   „Сусанинъ". 
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Сусанинъ".  Увертюра  ея  очень  даже  хороша;  кра- 
сивы и  некоторые  хоры,  какъ  наприм-ьръ:  „Не  шу- 
мите, в-втры  буйные..." 

—  А  между  тбмъ,  опера  сколько  л-ьтъ  уже 
сошла  съ  репертуара, — возразилъ  въ  свою  очередь 
Жуковскш. —  Вначале  она  хотя  и  имъла  шумный 
успъхъ,  но  благодаря  именно  патрютическому  со- 
держанш... 

—  И  мелодичности! 

—  Допустимъ;  но  въ  мелод1яхъ  своихъ  италья- 
нецъ  и  подъ  русскимъ  армякомъ  остался  все  тъмъ 
же  итальянцемъ. 

—  Либрето,  Василш  Андреевичъ,  однако  же, 
было  написано  настоящимъ  русскимъ — княземъ 
Шаховскимъ? 

—  Да,  но  какъ  написано! — усмехнулся  Жуков- 
скш. —  Немало,  помнится,  потъшались  мы  тогда 

надъ  ар1ей  Сусанина: 

„Пусть  злодей  страшится 

И  дрожитъ  весь  в"бкъ, 
Долженъ  веселиться 

Добрый  челов-Бкъ". 

Хорошъ  тоже  конецъ:  Сусанинъ,  вмъсто  того, 

чтобы  умереть  геройскою  смертью,  остается  живъ- 
живехонекъ: 

„Долженъ  веселиться 

Добрый  человъкъ!" 

Такая  историческая  ложь,  конечно,  непро- 
стительна. Но  Кавосъ  не  взъестся  на  меня,  если 

я  воспользуюсь  его  сюжетомъ? 
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—  Его  сюжетомъ?  Да  развъ  онъ  его  самъ  изо- 
брълъ,  а  не  взялъ  просто  изъ  исторш,  которая 
составляетъ  общее  достояше? 

Но  все-таки  сюжетъ  имъ  уже  разработанъ... 
А  вы  его  разработаете  на  свой  ладъ.  У 

Шекспира  сколько  драмъ  на  старые  сюжеты!  Пьесы 

его  предшественниковъ  давнымъ-давно  канули  въ 
Лету,  а  пьесы  самого  Шекспира  даются  повсюду 
и  на  всъхъ  языкахъ.  То  же  можетъ  случиться  и 
съ  Михаиломъ  Глинкой,  если  онъ  станетъ  нашимъ 

музыкальнымъ  Уильямомъ  Шекспиромъ. 

„Если  онъ  имъ  станетъ!"  Не  говоря  уже  о 
размъръ  талантовъ,  я  имъю  опаснъйшаго  противника 
въ  самомъ  Кавосъ,  который  не  только  еще  живъ, 
но  состоитъ  и  капельмейстеромъ  русской  оперы. 

Ну,  его-то  вамъ  нечего  опасаться:  Катери- 

но  Альбертовичъ — милъйшш,  благородн-вйшш  че- 
ловъкъ;  интриговать  противъ  васъ  онъ  навърное 
не  станетъ. 

—  Вы  думаете? 
Увъренъ  въ  томъ.  Весь  вопросъ  только  въ 

въ  сюжегь:  насколько  онъ  вамъ  по  душъ. 

О,  сюжетъ  какъ  на  заказъ!  Какъ  драма- 
тично положеше  Сусанина  среди  поляковъ,  кото- 

рыхъ  онъ  завелъ  въ  дремучш  лъсъ!  А  контрастъ 
музыки  русской  и  польской!  Въ  лагеръ  поляковъ 
могъ  бы  быть  балъ  съ  музыкой,  съ  краковякомъ. 
Краковякъ  у  меня  даже  готовъ... 

Вотъ  видите  ли,  —  зам-втилъ  съ  улыбкой 
Жуковскш: — фантаз1я  композитора  уже  закипъла, 
разыгралась! 
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—  Но  композитору  нуженъ  и  либретистъ.  Вы 
сами  сейчасъ  смеялись  надъ  Шаховскимъ,  кото- 

рый хоть  и  опытный  драматургъ,  но,  не  будучи 

самъ  поэтомъ,  не  справился-таки  съ  либрето  для 

„Сусанина".  Вотъ  если  бы  за  это  взялся  настоя- 
щий поэтъ,  Василш  Андреевичъ  Жуковскш... 

Гдъ  ужъ  мнъ!  На  старости-то  л-ьтъ... 
Попытались  бы,  по  крайней  м-вр-в.  На  ваши 

слова  у  меня  написано  в-ьдь  уже  немало  роман- 
совъ:  стихъ  у  васъ  такой  звучный,  такъ  и  про- 

сится на  музыку. 

Развъ  что  попытаться,  -  -  сдался  добрякъ- 
поэтъ,  который  не  могъ  вообще  отказать  въ  ка- 

кой-либо просьб'Ь. — Для  пробы  я  напишу  вамъ, 
пожалуй,  стихи  для  какой-нибудь  арш.  Дайте  мн-в 
только  мелодш. 

Извольте;  выбирайте  сами. 
И  Глинка  съ  присущей    ему   виртуозностью    и 

глубокимъ  чувствомъ  сыгралъ  одну  за  другой  не- 
сколько изъ  своихъ  русскихъ  темъ. 

Вотъ  это  какъ  разъ  годилось  бы  для  эпи- 
лога,— сказалъ  Жуковскш,  прослушавъ  тему,  пред- 

назначенную для  трю  съ  хоромъ: — оставипеся  по- 
слъ  Сусанина  дочь,  зять  и  пр1емышъ-сирота  го- 
рюютъ  по  убитомъ.  Завтра  стихи  будутъ  въ  ва- 
шихъ  рукахъ. 

Действительно,  на  другой  же" день  дворцовый 
курьеръ  привезъ  Глинке  конвертъ  съ  объщанными 
стихами.  Стихи  эти  были:  „Ахъ,  не  мнъ,  бъдному, 

вътру  буйному",  вошедипе  затъмъ  дословно  вХь 
эпилогъ  первой  оперы  Глинки. 
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„Полжизни  за  либрето!" 

линкъ  минуло  уже  тридцать  лътъ.  Въ  этомъ 

возрастъ  всяк1й  неженатый  мужчина  на- 
чинаетъ  серюзно  подумывать  о  женитьбъ. 
И  Глинка,  какъ  мы  знаемъ,  послъ  первой 

же  встречи  съ  молоденькой  свояченицей' 
Стунъева,  сталъ  помышлять  о  своемъ 

собственномъ  семейномъ  очагъ.  У  хозяйки  дома, 

Софьи  Петровны  Стунъевой,  было  пр1ятное  контр- 
альто, и  Глинка  охотно  взялся  обучать  ее  ггЬнно. 

Сестра  ея,  Марья  Петровна,  хотя  и  жила  съ  ма- 
терью, но  по  недълямъ  гостила  у  Стунъевыхъ. 

Видясь  съ  нею  тутъ  ежедневно,  Глинка,  шутя, 
предложилъ  ей  также  пъть. 

Да   я    и    нотъ-то    не    знаю!  -  -  разсмъялась, 
краснъя,  молодая  дъвушка. 

—  Я  съ  удовольств1емъ  покажу  ихъ  вамъ. 
Позвольте  только  сперва  испытать  вашъ  голосокъ. 

Я  буду  п-вть,  а  вы  подтягивайте. 
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Первая  проба  вышла  довольно  сомнительной: 

Марья  Петровна  не  попадала  даже  въ  тонъ.  Учи- 
тель, однако,  не  унывалъ,  и  со  дня  на  день  уче- 

ница дълала  все  болыше  успехи,  пока  не  стала  п-бть 
премило, — правда,  одни  только  простые  романсы. 

Эти  уроки  еще  болъе  сблизили  молодыхъ  лю- 
дей и  завершились  помолвкой.  Но  со  дня  кончины 

отца  жениха  не  истекло  еще  годового  срока,  а  по- 
тому со  свадьбой  ръшено  было  обождать  до  весны. 

Настроеше  молодого  композитора  было,  разу- 
меется, уже  самое  весеннее.  Все  существо  его 

было,  такъ  сказать,  проникнуто  гармошей,  просив- 
шейся излиться  въ  стройныхъ  звукахъ.  Въ  чаянш 

получить  вскоръ  отъ  Жуковскаго  объщанное  ли- 
брето,  онъ  занялся  увертюрой,  которую  друпе 

композиторы  пишутъ  обыкновенно  подъ  самый  ко- 
нецъ.  Но  запасъ  темъ  былъ  у  него  уже  такъ  ве- 
ликъ,  что  оставалось  только  брать  самое  звучное. 
Писалъ  онъ  увертюру  для  фортепьяно  на  четыре 
руки,  но  тутъ  же  обозначалъ  инструментовку  и 
для  цълаго  оркестра.  Жужжавипя  у  него  въ  ушахъ 
мелодш  въ  такой  мъръ  разжигали  его  воображеше, 
что  дъйствуюнця  лица  ненаписанной  еще  оперы 
возставали  передъ  нимъ,  какъ  живыя,  особенно 
ночью,  когда  въ  окружающей  темнотъ  и  тишинъ 
ничто  не  задерживало  полета  его  фантазш.  Посл^ 
одной  такой  вдохновенной  ночи  у  него  къ  утру 
точно  какимъ-то  волшебствомъ  оказался  въ  головъ 
планъ  всей  оперы,  явлен!е  за  явлешемъ,  почти  въ 
томъ  самомъ  видъ,  въ  какомъ  она  затъмъ  попала 
на  сцену. 



„ПОЛЖИЗНИ   ЗА  либрето!"  109 

„А  что,  если  Жуковскш,  между  тъмъ,  вырабо- 

талъ  совсъмъ  другой  планъ?  Надо  предупредить..." 
И  часъ  спустя  онъ  звонилъ  уже  въ  колоколь- 

чикъ  у  дверей  Жуковскаго. 
У  себя  Василш  Андреевичъ? 

У   себя-то    у   себя,  —  отвъчалъ   отворившш 

дверь    камердинеръ,    загораживая    гостю    входъ. — 
Да  принимать  никого  не  велъли. 

—  Нездоровъ? 
Нътъ,  слава  Богу.  Но  собираются  сейчасъ 

къ  его  высочеству. 
Къ  наслъднику?  Но  мнъ,  любезный,  всего 

на  минуточку. 

Все  одно-съ,  сударь.  Не  приказано.  Пожа- 
луйте въ  другой  разъ. 

Да  понимаешь-ли,  братецъ,  что  мнъ  нужно 
видъть  его,  что  называется,  до  заръзу,  по  само- 
нужнъйшему  дълу! 

Кто  тамъ,  Григорш? — послышался  изъ  вну- 
треннихъ  комнатъ  знакомый  мягкш  голосъ. 

Это  я,  Василш  Андреевичъ, — Глинка.  Про- 
стите великодушно... 
А,  музыкальный  нашъ  Шекспиръ!  милости 

просимъ. 

Изъ  открытыхъ  дверей  кабинета  черезъ  гости- 
ную навстръчу  ему  вышелъ  самъ  хозяинъ-поэтъ, 

одътый  въ  форменный  вицъ-мундиръ  и  при  всъхъ 
орденахъ.  Но  доброе  лицо  его  не  выражало  ни 

малъйшаго  неудовольств1я,  напротивъ  того,  при- 
вътливо  улыбалось. 

—  Върно,  по  поводу  либрето? 
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-  Да,  Василш  Андреевичъ.  Вы,  пожалуй,  надъ 
нимъ  уже  много  поработали... 

Увы!  при  всемъ  желанш,  еще  не  удосу- 
жился. 

Ни  одного  куплета  не  сочинили? 

Ни  одного.  Пера  въ  руки  не  бралъ. 
Какъ  я  радъ! 
Вотъ  те  на! 

Дъло  въ  томъ,  Василш  Андреевичъ,  что 
нынче  ночью  меня  точно  свыше  осънило:  самъ 

собой  какъ-то  сложился  весь  планъ  оперы.  Вотъ 
я,  сломя  голову,  и  помчался  къ  вамъ... 

Чтобы  облегчить  мнъ  задачу?  Съ  благодар- 
ностью выслушаю  ваши  указашя.  Только  не  сей- 

часъ:  я  спъшу,  какъ  видите,  къ  моему  великому 
князю. 

Такъ  не  позволите  ли  вы  мнъ  здъсь  обо- 
ждать васъ. 

Не  взыщите,  голубчикъ;  но  сегодня,  да  и 
всю  эту  недълю,  я  до  того  занятъ... 

Этакое  въдь  несчастье!  Не  найдется  ли  у 
васъ  для  меня  теперь  вотъ  хоть  четверти  часа, 
десяти  минутъ... 

Въ  голосъ  Глинки  слышалось  такое  отчаянье, 

что  Жуковскш  сжалился. 

—  Вамъ  всего  десять  минутъ?  —  сказалъ  онъ 
и  взглянулъ  на  часы. --Могу  удълить  вамъ,  по- 

жалуй, даже  двадцать.  Только  не  вдавайтесь  въ 
излишн1я  подробности. 

И,  взявъ  гостя  подъ  руку,  онъ  провелъ  его  въ 
кабинетъ  къ  дивану. 
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Садитесь.  Не  прикажете  ли  трубочку? 
Глинка  отказался    и    скороговоркой,    возможно 

короче,    сталъ    излагать    свой    планъ.    Жуковскш 

слушалъ  его  молча  съ  большимъ  внимашемъ,  вре- 
менами только  одобрительно  кивая  головой. 

Ничего  ни  прибавить,  ни  убавить, — прого- 
ворилъ  онъ,  съ  родительскою  нежностью  глядя 
въ  разгоръвилеся  отъ  вдохновешя  глаза  молодого 

композитора. — Знаете  ли,  Михаилъ  Ивановичъ,  что 
вы  не  только  музыкантъ, — вы  и  поэтъ. 

Поэтъ  въ  душъ,  я  самъ  это  чувствую,  — - 
отвъчалъ  Глинка,  немало  польщенный  такимъ  от- 

зывомъ  знаменитаго  поэта. — Но  выразить  то,  что 
я  чувствую,  я  могу  только  въ  звукахъ,  а  не 
стихами.  Мнъ  нужна  помощь  заправскаго  поэта, 

какъ  вы,— -поэта  Бож1ей  милостью. 

Межъ  бровей    старика-поэта    връзалась    глубо- 
кая складка. 

—  Радъ  бы  въ  рай,  да  гр-ьхи  не  пускаютъ, 
сказалъ  онъ. — Когда-то  еще  у  меня  выберется  для 
васъ  свободный  часокъ  не  часокъ,  а  недъля,  дру- 
гая... 

Неужто-жъ  такое  либрето  потребуетъ  у 
васъ  недъли? 

—  А  то  какъ  же?  Въдь  это,  милый  мой,  не 

романсикъ  какой-нибудь  въ  два-три  куплетца,  а 
цълая  драма  въ  стихахъ,  которые  къ  тому  же 

должны  быть  еще  пр1урочены  къ  вашей  музыкъ, — 
задача  куда  нешуточная.  А  написать  кое-какъ  кое- 
что — не  въ  моихъ  правилахъ,  да  и  сами  вы,  я  ду- 

маю, не  сказали  бы  мнъ  спасиба. 
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Глинка  въ  полномъ  уже  отчаянш  схватился  за 
голову. 

Но  безъ  либрето  я  какъ  безъ  рукъ!  Пол- 
жизни я  отдалъ  бы  за  либрето! 

Какъ  Ричардъ  III  полцарства  за  коня?  д) 

Мн'ь  самому,  поверьте,  крайне  досадно.  Поищемте 
вм-бсгб  другого  либретиста. 

Благодетель!  отецъ  родной!  Вы  лично  в-ьдь 
знаете  всбхъ  нашихъ  поэтовъ... 

Знаю  и  потому-то  считаю  нужнымъ  теперь 
же  предупредить  васъ,  что  большинство  изъ  нихъ 
страдаетъ  машей  велич1я  (это,  разумеется,  между 

нами).  Какъ  бы  кто  изъ  нихъ  ни  чирикалъ, — и 
чижикъ,  и  зябликъ  —  всякъ  мнитъ  себя  голоси- 
стымъ  соловушкой,  прямымъ  потомкомъ  Аполлона. 

А  что  такое  либретистъ?  Послушный  рабъ  ком- 
позитора, подчиняющейся  всвмъ  его  капризамъ. 

Вы,  Мимоза  Ивановичъ,  относительно  капризно- 
сти, я  полагаю,  не  составляете  среди  вашей  бра- 

Т1и,  музыкантовъ,  блестящаго  исключешя? 

Всь  музыканты,  Василш  Андреевичъ,  жи- 
вутъ  нервами,  и  если  за  мною  установилась  кличка 
Мимозы... 

То  вы  еще  нервнее  другихъ?  Вотъ  изво- 

лите вид-бть.  Поэты  же  тоже  народъ  очень  впе- 
чатлительный, и  чЪмъ  поэтъ  талантливее,  гбмъ 

тоньше  у  него  нервы.    Изъ    сего    вытекаетъ,    что 

')  Въ  драмъ  Шекспира   „Король  Ричардъ  III"   этотъ    ко- 
роль,  въ  пылу  битвы  лишившись  коня,  восклицаетъ: 

„Коня,   коня,  полцарства  за  коня!" 
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первоклассный  поэтъ  врядъ  ли  даже  возьмется 
писать  для  васъ  либрето;  а  если  бы  и  взялся,  то 
на  первыхъ  же  порахъ  вы  сцепились  бы  другъ 

съ  другомъ. 
Очень  можетъ  быть... 

Значить,  для  васъ  гораздо  в'Брн'ье  сразу 
сговориться  со  стихотворцемъ  второго  ранга,  по- 

нятно, настолько  скромнымъ  и  разсудительнымъ, 
чтобы,  по  щучьему  веленью,  по  вашему  прошенно, 

онъ  безпрекословно  перед-влывалъ  свои  стихи. 
Но  отдавать  свое  любимое  музыкальное 

д-втище  въ  руки  такого  зауряднаго  стихотворныхъ 
д-ьлъ  мастера... 

Пребольно,  прегорько,  —  вполне  согласенъ 

съ  вами.  Зато,  по  крайней  м'вр'Ь,  вы  будете  га- 
рантированы, что  получите  либрето,  приспособлен- 

ное къ  вашей  музыке,  къ  вашему  собственному 
плану. 

Глинка  глубоко  вздохнулъ. 

Ну,  что  же  делать!  сказалъ  онъ.  Изъ 

двухъ  золъ  выбираютъ  меньшее.  А  у  васъ,  Васи- 
Л1Й  Андреевичъ,  есть  уже  такой  баринъ  на  при- 
м-бгб? 

Есть.  Лишь  бы  самъ  онъ  не  заупрямился 
по  своей  баронской  фанаберш. 

Такъ  онъ  баронъ? 

Баронъ  Розенх  личный  секретарь  моего 
великаго  князя.  Иногда  онъ  бываетъ  также  у  меня 

по  субботамъ;  вы,  вероятно,  съ  нимъ  уже  встре- 
чались. 

М.  И.  Глинка.  8 
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Какъ!  этотъ  долговязый,  белобрысый  ост- 
зеецъ,  примазанный,  прилизанный?.. 

Онъ  самый.  Стихи  у  него  не  ахти  каюе, 

хотя  самъ  онъ  считаетъ  ихъ  превосходными  (ав- 
торская слабость!).  Но  и  отъ  чужихъ  хорошихъ 

стиховъ  онъ  приходитъ  въ  самый  искреннш,  какъ 

говорится — въ  „телячш"  восторгъ,  а  это  доказы- 
ваете что  у  него  есть  поэтическое  чутье. 
Но  мнъ,  простите,  показалось,  что  онъ  и 

говоритъ-то  по-русски  не  совсъмъ  правильно. 
Есть  гръшокъ;  но  перомъ  и  стихомъ  онъ 

порядочно  владъетъ. 

Странно! 
Объясняется  это  очень  просто  тъмъ,  что 

съ  перомъ  въ  рукахъ  онъ  можетъ  на  досугъ  обду- 
мать каждую  фразу,  каждое  слово,  и,  какъ  акку- 

ратный нъмецъ,  отдълываетъ  каждый  стихъ  такъ 
старательно,  что  и  комаръ  носу  не  подточитъ. 

Но  если  онъ  такъ  кичится  своимъ  барон- 
ствомъ  и  считаетъ  свои  стихи  образцовыми,  то 
захочетъ  ли  онъ  подчиняться  моимъ  требовашямъ? 

Ну,  относительно  германизмовъ  и  другихъ 

погрешностей  въ  языкъ  упорствовать  онъ,  я  ду- 
маю, не  станетъ.  Къ  тому  же  онъ  большой  почи- 

татель вашей  музыки  и  приложитъ,  безъ  сомнъ- 
н1я,  всъ  старашя,  чтобы  угодить  вамъ. 

Говоря    такъ,    Жуковскш    справился    снова  съ 
своими  часами    и  быстро    приподнялся   съ  дивана. 

Простите,  любезнъйшш;  прошло  ровно  два- 
дцать минутъ. 
А  какъ  же  съ  Розеномъ? 
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—  Я  попрошу  его  къ  себъ  на  эту  субботу;  у 

меня  и  столкуетесь.  Только  сами-то  не  забудьте 

про  субботу:  у  васъ  въдь,  я  знаю,  какъ  у  музы- 
канта, въ  головъ  вътеръ  ходитъ. 

—  Гуляетъ-таки;  но  эту  субботу  навърно  не 
пропущу. 

Въ  субботу  Глинка,  действительно,  былъ  у 
Жуковскаго  однимъ  изъ  первыхъ.  Розенъ,  однако, 
оказалось,  его  еще  опередилъ  и  съ  горделивой 
осанкой  поджидалъ  въ  дверяхъ  гостиной.  Глинка 
протянулъ    ему  руку,  какъ  старому  знакомому. 

—  Вы  уже  здъсь,  баринъ? 
Рослый  остзеецъ  съ  недоумъшемъ  взглянулъ 

на  маленькаго  человъчка,  назвавшаго  его  не  „ба- 

рономъ",  а  „бариномъ";  но,  думая,  что  ослышался, 
учтиво  наклонилъ  къ  нему  свой  стройный  станъ 
и  шаркнулъ  ногой. 

Василш  Андреевичъ  сказывалъ  мнъ,  что  вы 
хотите...  что  я  буду  имъть  честь... 

Не  справившись  съ  начатой  фразой,  онъ  за- 
пнулся. Выражаться  по-русски  ему,  очевидно,  было 

труднъе,  чъмъ  на  родномъ  ему  языкъ.  Иностран- 
ный выговоръ  его  также  несколько  ръзалъ  тонкш 

слухъ  Глинки.  Но  нескрываемое  удовольств1е,  слы- 
шавшееся въ  голосъ  барона  и  светившееся  въ  его 

прямодушныхъ  голубыхъ  глазахъ,  расположили 
столь  же  прямодушнаго  Глинку  въ  его  пользу. 

За  къмъ  изъ  насъ  будетъ  больше  чести— 

покажетъ  будущее, — улыбнулся  онъ  въ  отвътъ. — 
Но  вы  разрешите  мнъ,  теш  ИеЬег  Негг,  сперва 
поздороваться  съ  другими  и  чайкомъ  побаловаться? 
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О,  ЫКе,  ЬШе,  тет  Негг!  5е1Ъз1уег51апсШсЬ, 
само  собою  разумеется... 

Самому  Глинке,  впрочемъ,  не  терпелось  ско- 
рее сговориться  съ  своимъ  либретистомъ,  и  посл^ 

перваго  же  стакана  чая  онъ  сид-блъ  уже  съ  нимъ 
въ  укромномъ  уголку  у  печки. 

Планъ  либрето  представляется  мне  вотъ  въ 

какомъ  виде,  -  началъ  онъ,  понизивъ  голосъ  до 
шопота,  чтобы  не  привлечь  внимашя  постороннихъ. 

По  м^ре  развит1я  стройнаго  плана,  какъ  авторъ 

его,  такъ  и  будущш  исполнитель,  все  более  оду- 
шевлялись, разгорались. 

Ратоз!  АиздегеюЪпе!!  (Славно!  превосход- 
но!)— только  поддакивалъ  Розенъ,  подпрыгивая  на 

своемъ  стуле. 
Глинка  же  къ  концу  третьяго  действ1я  даже 

не  усиделъ  и,  схвативъ  своего  слушателя  за  золо- 
тую, съ  крупнымъ  рубиномъ,  булавку,  которою 

былъ  приколотъ  его  пышный  атласный  галстухъ, 
продолжалъ  говорить  стоя.  Розенъ  поневоле  также 
приподнялся,  но  сделалъ  это  такъ  стремительно, 
что  его  рубиновая  булавка  осталась  въ  руке  Глинки. 
Последнш,  однако,  этого  даже  не  заметилъ.  Весь 

поглощенный  своей  будущей  оперой,  онъ  все  го- 
ворилъ-говорилъ,  держа  булавку  на  воздухе  передъ 
собой  двумя  пальцами.  Владелецъ  деликатно  от- 
нялъ  ее  у  него  и  водворилъ  опять  на  прежнемъ 
месте.  Глинка  и  этого  не  заметилъ.  На  третьемъ 

действш  онъ  въ  конецъ  запыхался  и,  чтобы  со- 

браться съ  новыми  силами,  зашагалъ  взадъ  и  впе- 
редъ  по  комнате,    заложивъ    за  жилетъ  пальцы  и 
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закинувъ  назадъ  голову  съ  взъерошеннымъ  хо- 
холкомъ  на  лбу.  Ему,  очевидно,  не  было  никакого 

дъла  до  наполнявшихъ  комнату  гостей;  но  тъ  съ 

своей  стороны  не  могли  теперь  не  обратить  вни- 
ман1я  на  эксцентричнаго  человъчка  и  невольно 

слъдили  за  нимъ  глазами.  Дойдя  опять  до  стояв- 
шаго  у  печки  верстовымъ  столбомъ  остзейца,  онъ 

поймалъ  его  за  пуговицу  (достать  рукой  до  руби- 
новой булавки  ему  было  уже  неудобно,  такъ  какъ 

въ  уровень  съ  нею  приходился  только  его  хохо- 
локъ)  и  заговорилъ  снова: 

Дъйств1е  четвертое — въ  дремучемъ  бору. 
Когда    онъ    дошелъ  въ  своемъ  планъ    до  того 

момента,    гдъ    загорается    утренняя  заря,    Розенъ 
не  могъ  сдержать  своего  сочувств1я: 

О,  какъ  мы  воспоемъ  ее,  эту  зарю! 

Только  прошу,  не  длиннъе  моей  арш, — за- 
мътилъ  Глинка. 

Ну,  арш  вы  растянете  по  моимъ  стихамъ... 
Извините,  милый  баринъ... 

Баронъ! — поправилъ  Розенъ. 

Нътъ,  я  хотълъ  сказать  именно:  „баринъ". 
Это  у  меня  такая  же  привычка  выражаться  тадоп 

с!е  раНег,  какъ  у  васъ,  нъмцевъ:   „НеЬег  Негг". 
Но  я  все-таки  просилъ  бы  не  забывать... 

—  Что  вы  баронъ?  Извольте,  милый  баринъ... 
виноватъ:    баронъ.    Такъ    вы    желали    бы    забрать 

меня  въ  кабалу,    подчинить    мою    музыку    вашему 

тексту?  Въ  оперъ  главное — музыка... 
А  безъ  текста  опера — не  опера!  Вы  дълайте 

свое  дъло,  а  я— мое. 



118  ГЛАВА    ШЕСТАЯ. 

Оба  настолько  возвысили  голоса,  что  Жуков- 
ск1й,  какъ  хозяинъ,  счелъ  нужнымъ  вмешаться 
въ  споръ: 

Вижу,  господа,  что  у  васъ  дъло  въ  полномъ 
ходу.  Окончательно  вы  наладите  его  уже  съ  глазу 

на  глазъ:  присутсгае  постороннихъ  всегда  стъс- 
няетъ.  А  теперь,  Михаилъ  Ивановичъ,  позвольте 
обратиться  къ  вамъ  съ  просьбой  отъ  имени  всьхъ 
моихъ  дорогихъ  гостей:  дайте  и  имъ  услышать 

что-нибудь  изъ  вашей  оперы. 
—  Да  у  меня  нътъ  еще  и  текста... — началъ 

отговариваться  Глинка. 

—  Такъ  сыграйте  на  фортепьяно!  Или  спойте 

одинъ  изъ  вашихъ  прелестныхъ  романсовъ! — раз- 
дались кругомъ  голоса. 

—  Да  что  съ  нимъ  много  разговаривать,-  ска- 
залъ  Пушкинъ  и,  обхвативъ  Глинку  за  плечи,  уса- 
дилъ  его  за  фортепьяно. — У  богача  голодаюыце 
просятъ  хлъба,  а  ему  и  корочки  жаль! 

—  Зачъмъ  корочку,  коли  есть  цълый  коровай 
нашего  перваго  хлъбопека  Александра  Сергее- 

вича,— отшутился  въ  томъ  же  тонъ  Глинка  и,  послъ 
блестящаго  ритурнеля,  затянулъ  свою  извъстную 
серенаду  на  слова  Пушкина: 

„Я  здтэсь,  Инезилья, 

Стою  подъ   окномъ..." 

Чистый  теноръ,  внезапно  проявившшся  у  него 
въ  послъдше  мъсяцы  пребывашя  въ  Италш,  самъ 

по  себ-ь  уже  долженъ  былъ  пленять  слушателей. 
Но — что    еще  важнъе  -Глинка    фразировалъ  свои 
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романсы  какъ  никто,  придавая  каждой  фразъ  со- 
ответственное выражеше.  Поэтому  его  пъше  заслу- 

жило отъ  всбхъ  болъе  или  менъе  шумныя  одобре- 
Н1я;  а  Пушкинъ,  стоявшш  за  стуломъ  пъвца,  пере- 

гнулся черезъ  его  хохолокъ  и  чмокнулъ  его  въ 
лобъ. 

—  Никогда  бы  не    подумалъ, — сказалъ  онъ,- 
что  мой  хлъбъ  такъ  вкусенъ. 

А  почему?  -  подхватилъ  Жуковскш.  —  По- 
тому, что  нашъ  сладкогласный  Орфей  помазалъ 

его  янтарнымъ  медомъ.  Не  угостите  ли  вы  насъ, 

Михаилъ  Ивановичъ,  и  какимъ-нибудь  сладкимъ 
пирожкомъ  собственнаго  производства? 

Однимъ  могу,  съ  пылу  горячимъ. 

Какъ  разъ  наканунъ  имъ  былъ  написанъ  на- 
рочно для  своей  невъсты  романсъ  „Только  узналъ 

я  тебя".  Еще  подъ  впечатлъшемъ  охватившаго  его 
тогда  чувства,  онъ  придалъ  теперь  своему  голосу 
столько  сердечной  нъжности,  что  когда  замеръ 

послъднш  звукъ,  прошло  еще  несколько  мгнове- 
Н1Й  общаго  молчашя;  никто  не  смълъ  пошевель- 

нуться, дохнуть. 
Самъ  Глинка  до  того  взволновался  отъ  своего 

исполнешя,  что  долженъ  былъ  встать  и  пройтись 
нъсколько  разъ  по  комнагв;  а  затъмъ  неожиданно 
сълъ  опять  за  фортепьяно. 

Моя  увертюра! — объявилъ  онъ  и  заигралъ. 
Но  что  за  чудо?  Онъ  не  только  играетъ,  но  и 

поетъ, — поетъ,  конечно,  безъ  словъ,  но  звучнымъ 
голосомъ  своимъ  подражаетъ  всевозможнымъ  ин- 

струментам^ да  такъ  мастерски,  что  въ  пънш  его 
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слышатся  и  трубы  и  флейты,  даже  литавры  и  бара- 
бань. 

Изумленные  слушатели  только  переглядывались, 
перешоптывались: 

Да  это  цълый  оркестръ! 
Розенъ  же  въ  конецъ  ошалълъ  и  выразилъ  свой 

восторгъ  однимъ  возгласомъ: 
Ооппепагейег! 

Когда  затъмъ,  на  смъну  музыкальной  части, 
хозяинъ  попросилъ  одного  изъ  поэтовъ  прочесть 

какое-нибудь  стихотвореше,  нетерпъливый  баронъ 
отвелъ  Глинку  въ  сторону  и  заявилъ,  что  самъ 

отдается  ему  въ  кабалу  и  готовъ  переправлять 
свои  стихи  для  него  хоть  по  десяти  разъ. 

Значитъ,    и    безъ    словъ    убъдилъ    васъ?- 
улыбнулся  Глинка. 

Потому  что  вы  музыкальный...  какъ  это 
говорится?  Нехепте1з1ег... 

Чародъй?  Пр1ятно  слышать.  Но  видъться 
намъ  теперь  придется  частенько.  Далеко  ли  вы 
живете,  милый  баринъ? 

Розенъ,  не  протестуя  уже  противъ  такого  иска- 
жен1я  его  родового  титула,  отвъчалъ,  что  живетъ 
на  Конной  площади. 

Ну,  а  невъста  моя  съ  родительницей  оби- 
таетъ  какъ  разъ  по  сосъдству — на  Пескахъ.  Стало- 
быть,  по  пути  туда,  я  могу  заходить  къ  вамъ. 

И  мнъ  самому  уже  васъ  не  безпокоить? 
И  меня  и  себя  не  безпокойте.  И  безъ  того 

въдь  успъемъ  надоъсть  другъ  другу. 

Но    безпокоиться    барону    все-таки    пришлось: 
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прошелъ  и  день  и  другой,  прошла  неделя  и  дру- 
гая, а  отъ  Глинки  не  доходило  до  него  ни  слуху, 

ни  духу. 
Что  же  случилось? 
А  случилось  вотъ  что.  Въ  одномъ  знакомомъ 

домъ  Глинка  встретился  съ  какимъ-то  начинаю- 
щимъ  литераторомъ.  На  вопросъ  послъдняго,  на- 
шелъ  ли  онъ  уже  себъ  либретиста,  Глинка  назвалъ 
барона  Розена,  но  выразилъ  при  этомъ  сомнъше 
относительно  способности  его  писать  руссюе  стихи, 

да  еще  въ  чисто-народномъ  духъ. 
И  какъ  это  вы  не  попросили  Нестора  Ку- 

кольника?— замътилъ  литераторъ. — Онъ  у  насъ  те- 
перь самый  модный  драматургъ.  Его  драма  „Рука 

Всевышняго  отечество  спасла"  сколько  времени 
даетъ  полные  сборы. 

У  Жуковскаго  Кукольникъ  не  бываетъ,  и 

обратиться  къ  нему  мнгЬ,  признаться,  даже  въ  го- 
лову не  приходило, — отвъчалъ  Глинка. — Впрочемъ, 

объ  этой  драмъ  его  я  слышалъ  какъ-то  презлую 
эпиграмму... 

Кто  ее  не  знаетъ! — усмъхнулся  литераторъ: 

—  „Рука  Всевышняго"   три  чуда  совершила: 
Отечество  спасла, 

Поэту  ходъ  дала 
И  Полевого  уходила. 

Не  въ  бровь,  а  въ  глазъ!  Но  вольно  же  было  По- 
левому такъ  ръзко  отозваться  о  патрютической 

пьесъ:  вотъ  его  „Телеграфъ"  и  прихлопнули  1).  Ку- 
*)     Николай     Алексъевичъ     Полевой     (1796  — 

1846) — известный  въ  свое  время  литераторъ,  авторъ   „Исто- 
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кольникъ  же,  поверьте,  преобходительный  чело- 
въкъ;  немножко  зазнаётся  съ  нами,  мелкотой,  да 

какъ  этакому  орлу  не  зазнаваться?  А  вы  сами  по- 
чти такой  же  орелъ... 

—  Да  я  съ  нимъ  вовсе  не  знакомь... 
■ —  Такъ  я  васъ  познакомлю.  Угодно? 

Очень  вамъ  признателенъ...  Но  мы  услови- 
лись уже  съ  барономъ  Розеномъ... 
Бросьте  вы  этого  нъмца!  Онъ  всю  оперу 

вамъ  еще  онЪмечитъ.  Рыба  ищетъ,  гдъ  глубже, 

а  человЪкъ,  гдъ  лучше.  Разъ  только  Несторъ  Ва- 
сильевичъ  возьмется  написать  для  васъ  либрето, 
такъ  ваше  дъло  въ  шляпъ. 

Соблазнъ  былъ  слишкомъ  великъ,  и  несколько 

дней  спустя  Глинка  былъ  уже  введенъ  въ  кру- 
жокъ,  гдъ  Кукольникъ  долженъ  былъ  читать  но- 

вую свою  драму:  „Джул1я  Мости"  изъ  жизни  ита- 
льянскихъ  художниковъ. 

Первое  впечатлъше,  произведенное  Кукольни- 
комъ  на  Глинку,  было  очень  выгодное.  Въ  этомъ 

росломъ  молодомъ  человъкъ  съ  худощавымъ  и  блъд- 
нымъ  лицомъ,  съ  задумчивыми  черными  глазами, 

тотчасъ  можно  было  признать  „служителя  музъ"; 
а  та  самонадъянная  торжественность,  съ  какою 

онъ  произносилъ,  какъ  бы  взвъшивая,  каждое  сло- 
во, внушали  такимъ  прямымъ,  непосредственнымъ 

натурамъ,  какъ  Глинка,  невольное  довър1е  къ  его 
выдающемуся  таланту. 

рш  русскаго  народа"  и  издатель  журнала  „Московскш  Те- 

леграфъ",  запрещеннаго  изъ-за  упомянутаго  неблагопр1ЯТ- 

наго  отзыва  о  драм-в  Кукольника. 
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Началось  чтеше.  Въ  противоположность  свое- 
му школьному  товарищу  Гоголю,  чтеше  котораго 

отличалось  необычайною  естественностью,  Куколь- 
никъ  читалъ  тъмъ  приподнятымъ  тономъ,  который 
еще  на  школьной  скамьъ  (въ  Нъжинской  гимназш 

высшихъ  наукъ)  заслужилъ  ему  между  товарищами 

прозвище  „Возвышенный".  Но  читалъ  онъ  съ  не- 
поддъльнымъ  жаромъ,  и  такъ  какъ  взятый  имъ 

сразу  патетическш  тонъ  отвъчалъ  высокопарному 

слогу  и  ходульному  содержанш  пьесы,  то  и  слу- 
шатели дали  увлечь  себя.  Всъ  они  были  руссюе, 

а  потому  отсутств1е  въ  этой  итальянской  драмъ 

исторической  правды  едва  ли  кто-либо  изъ  нихъ 

замътилъ;  звучный  же  стихъ  и  „умные"  монологи 
вызывали  благоговейное  умилеше.  Глинка,  про- 
фанъ  въ  литературъ,  поддался  общему  обаянш. 

За  чтешемъ  слъдовалъ  ужинъ  съ  винами;  при 

чемъ  вниман1е  всбхъ  попрежнему  сосредоточива- 
лось на  Кукольникъ,  вдохновенно  говорившемъ  о 

высокомъ  значен1и  литературы.  Кончился  и  ужинъ, 

но  никто  не  думалъ  еще  вставать  изъ-за  стола. 
Подливая  себъ  въ  стаканъ  изъ  стоявшей  передъ 

нимъ  (уже  не  первой)  бутылки  краснаго  вина,  Ку- 
кольникъ продолжалъ  разглагольствовать  о  за- 

мышляемыхъ  имъ  новыхъ  драмахъ. 

Сказать  ли  вамъ,  господа,  что  меня  един- 

ственно смущаетъ?  -  говорилъ  онъ:  -  смущаетъ 
меня  мысль,  что  наша  русская  публика  не  доросла 
еще  до  понимашя  серюзныхъ  произведенш.  Мнъ 

кажется,  я  брошу  писать  по-русски,  а  буду  писать 
или    по-итальянски,  или    по-французски!    Мнъ  это 



124  ГЛАВА    ШЕСТАЯ. 

очень  прискорбно,  могу  сказать:  до  слезъ!  (Голосъ 
его  дрогнулъ,  какъ  отъ  подступившихъ  къ  горлу 
слезъ).  Я  люблю  Россш,  какъ  самый  верный  сынъ 

ея.  Моя  „Рука" — лучшш  тому  свидетель.  Но  что 
прикажете  дълать?  Придется  все-таки,  видно,  ска- 

зать  „уа1е"  родному  русскому  языку! 

Присутствующие,  наэлектризованные  его  чте- 
шемъ  и  еще  болъе  воодушевленные  обильными 

„возл1ян1ями"  за  ужиномъ,  стали  единодушно  умо- 
лять его,  ради  всего  святого,  не  лишать  Россш 

славы  имъть  такого  поэта.  Поэтъ  смилостивился: 

выливъ  изъ  бутылки  остатокъ  вина,  онъ  опорож- 
нилъ  стаканъ  до  последней  капли  и  обвелъ  окру- 
жающихъ  увлаженнымъ,  благодарнымъ  взоромъ. 

—  Спасибо  вамъ,  друзья  мои,  спасибо, — не  за 
меня  самого,  нътъ!  спасибо  за  дорогое  мнъ  искус- 

ство. Да!  я  буду  писать  по-русски,  уже  по  одному 
тому,  что   нахожу  такихъ   русскихъ,  какъ  вы! 

Поднявшись  съ  мъста,  онъ  началъ  обходить 

всъхъ  сидъвшихъ  съ  нимъ  за  столомъ,  чтобы  тор- 
жественно обнять,  расцъловать  каждаго. 

Выжидая  свою  очередь,  Глинка  соображалъ 

про  себя,  какъ  бы  воспользоваться  этимъ  благо- 
пр1ятнымъ  случаемъ  для  своей  цъли.  Кукольникъ 
же,  точно  предчувствуя  его  намЪреше,  обратился 
къ  нему  особенно  привътливо: 

Вы,  Глинка,  также  въдь  избранникъ  Божш: 
вы  любите  и  чтите  свое  искусство,  какъ  я  мое. 
Обнимаю  васъ,  какъ  родного  брата  въ  общей  намъ 
святынь     искусстве! 
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И,  заключивъ    Глинку    въ    объятья,   онъ  обло- 
бызался съ  нимъ  трижды  накрестъ. 

Позвольте  же,  Несторъ  Васильевичъ,  сей- 
часъ  и  поймать  васъ  на  словъ, — сказалъ  Глинка: — 
будьте  братъ  родной:  напишите  для  моей  оперы 
либрето. 

Гмъ...  Я  по  горло  уже  заваленъ  литератур- 
ными заказами...  Ну,  да  назвался  груздемъ — по- 
лезай въ  кузовъ.  Отказать  новоявленному  брату 

въ  первой  его  просьбъ  я  не  могу,  не  смъю!  Такъ 
и  быть,  пришлите  мнъ  планъ  оперы. 

А  вашъ  адресъ? 
Кукольникъ  хлопнулъ  себя  рукой  по  лбу. 

Поэтъ — не  отъ  М1ра  сего.  Въдь  завтра  меня 
не  будетъ  уже  въ  Питеръ. 

Куда  же  вы? 
—  Въ  Бълокаменную. 

Въ  Москву!  И  надолго? 

Да,  право,  впередъ  не  могу  еще  определить; 
смотря  по  тому,  когда  меня  отпустятъ:  меня,  можно 
сказать,  вездъ  клещами  держатъ,  рвутъ  на  части. 

—  Такъ  позвольте  выслать  вамъ  мой  планъ  въ 
Москву?  Онъ  у  меня  еще  даже  не  написанъ. 

Такъ  напишите  его  скоръе  и  присылайте. 

Но  разъ  мы  съ  вами  вступаемъ  въ  такой  духовно- 
братскш  союзъ,  необходимо  скръпить  его  брудер- 
шафтомъ.  Хозяинъ  дома  не  откажетъ  намъ  въ 
бутылкъ  добраго  вина. 

Бутылка  не  замедлила  появиться,  и  компози- 
торъ  съ  новымъ  своимъ  либретистомъ  выпили,  по 

всъмъ  правиламъ,  на   „ты". 
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Такимъ-то  образомъ,  не  давая  пока  ничего 
знать  барону  Розену,  Глинка  въ  два  дня  набро- 
салъ  довольно  подробный  планъ  трехъ  первыхъ 

д-бйствш  своей  оперы  и  отослалъ  его  Кукольнику 

въ  Москву  х). 
Вслъдъ  затъмъ  къ  нему  неожиданно  ворвался 

самъ  Розенъ. 

—  Прошу  прощенья,  Михаилъ  Ивановичъ...  Я 
хотълъ  только  узнать  о  вашемъ  здоровьи... 

М-да,  мнъ  не  совсъмъ  здоровилось... — за- 
мялся Глинка. 

А  теперь  поправились?  Со!!  зе1  де1оЫ!  (Слава 

Богу!)  Стало-быть,  можно  сейчасъ  же  начать... 
Не  сегодня,  баронъ. 
Вамъ  недосугъ? 

Недосугъ,  да...  и  вообще,  знаете,  не  то  на- 
строеше. 

Понимаю,  о,  понимаю!  И  у  меня  не  всегда 
то  настроеше.  Но  у  васъ  есть  въдь  уже  готовыя 
мелодш? 

Темы,  хотите  вы  сказать? 

Ну  да,  ну  да... 
—  Темы-то  имъются. 

—  И  сцены  для  нихъ  тоже? 

*)  Планъ  этотъ  сохранился  у  Кукольника  до  его  смерти 

(въ  1868  г.)  и  напечатанъ  въ  журналъ  „Русская  Старина" 
1881  г.  На  поляхъ  плана,  рядомъ  съ  текстомъ,  имъются 

музыкальныя  замътки.  Названа  была  пьеса  Глинкою  перво- 

начально „Иванъ  Сусанинъ.  Отечественная  героико-траги- 

ческая  опера".  Слово  „отечественная"  написано  надъ  стро- 

кой,   вмъсто    зачеркнутаго    „нацюналь..." 
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Кое-как1я  намечены. 

Оа  зеЬеп  з]'е  та1!  (Изволите  видъть!)  Вотъ 
для  одной  такой-то  сцены  и  сыграйте  мнъ  тему; 
я  занотую  себъ  тактъ,  а  стихи  сочиню  уже  у  себя 
на  дому. 

„Сказать  ему  про  Кукольника,  или  нтугъ? — раз- 
суждалъ  самъ  съ  собою  Глинка. — Въдь  съ  Куколь- 
никомъ,  пожалуй,  дъло  и  не  сладится,  а  этого 
барина,  между  тЪмъ,  упустишь.  Лучше  синица  въ 

рукъ,  чъмъ  журавль  въ  небъ". 
И,  объяснивъ  Розену  ситуащю,  для  которой 

предназначена  имъ  одна  изъ  его  музыкальныхъ 
темъ,  онъ  сыгралъ  ему  эту  тему,  а  Розенъ 

поспъшилъ  „занотовать"  ее  себъ  въ  записную 
книжку. 

Ночь  не  просплю,  а  представлю  вамъ  къ 

утру  стихи! — объщалъ  ретивый  поэтъ — и  сдержалъ 
свое  слово. 

Стихи  оказались  вовсе  недурными  и  ловко  при- 
способленными къ  музыке;  такъ  что  Глинка  огра- 

ничился только  незначительной  перестановкой  и 
замъной  словъ,  а  загЬмъ,  по  усиленной  просьбъ 
Розена,  снабдилъ  его  еще  несколькими  новыми 
темами. 

Нъкоторое  время  спустя  Кукольникъ  прислалъ 

изъ  Москвы  образчикъ  одной  сцены  съ  моноло- 
гомъ.  Но  монологъ,  помимо  его  напыщенности, 

оказался  непомърно  длиннымъ  и  по  стихосложе- 
Н1Ю  вовсе  не  согласованнымъ  съ  музыкой  Глинки. 
Очевидно,  столковаться  съ  либретистомъ  заочно, 

да  еще  съ  такимъ  безапелляцюннымъ,  какъ  Куколь- 
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никъ,  было  невозможно.    И  Глинка   написалъ   ему 
вежливый,  но  решительный  отказъ. 

Такъ-то  честь  написать  стихотворный  текстъ 
для  первой  национальной  русской  оперы  выпала 
на  долю  нт^мца,  барона  Розена.  . 
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Медовые  мЪеяцы  жизни  и  творчества. 

(1835.) 

линкъ  не  пришлось  раскаяться:  хотя  по- 
этическое дароваше  Розена  было  отъ  при- 

роды не  изъ  перворазрядных!?,  но  чудная 

музыка  самого  Глинки  и  благодарный  сю- 
жетъ  его  музыкальной  драмы  вдохновляли 
либретиста;  онъ  работалъ  съ  искреннимъ 

одушевлешемъ,  можно  сказать:  въ  потъ  лица.  Болъе 

всего  ц-ьнилъ  въ  немъ  Глинка  ту  нъмецкую  вы- 
держку и  щепетильную  аккуратность,  съ  какими 

онъ  подлаживался  подъ  данную  ему  мелодш. 

Молодецъ  онъ  у  меня,  ей-Богу! — хвалилъ 
его  заглазно  Глинка  Жуковскому: — закажешь  ему 
столько-то  стиховъ,  такого-то  размъра,  двухъ-трех- 
сложнаго  и  даже  небывалаго;  придешь  черезъ 

день    -глядь,  уже  их  ипс!  !егИд  !еш  ассига!. 
Какъ  и  подобаетъ  стихотворныхъ  дълъ  ма- 
стеру, да  еще  изъ  нъмцевъ, — говорилъ  Жуков- 

ск1й,  а  потомъ  съ  свойственною  ему  благодушною 
М.  И.  Глинка.  о 
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шутливостью  разсказывалъ  другимъ,  что  у  Розена 

загодя  уже  наготовлены  стихи  всевозможныхъ  раз- 

м-вровъ  и  разложены  по  разнымъ  карманамъ;  ска- 
жетъ  ему  Глинка,  что  требуется  ему,  молъ,  сче- 
томъ  столько-то  строкъ  и  такого-то  фасона, — Ро- 
зенъ  хвать  въ  подходящш  карманъ  и  подаетъ: 

РПег,  тет  Негг!  Пожалуйте. 
Иногда,  впрочемъ,  когда  Глинка  позволялъ  себъ 

относиться  слишкомъ  уже  строго  къ  языку  сти- 
ховъ,  уязвленное  авторское  самолюб1е  либретиста 
возмущалось.  Розенъ  начиналъ  кипятиться  и  съ 
непоколебимымъ  упрямствомъ  отстаивалъ  каждое 
слово. 

Ни  за  что,  наприм-Бръ,  не  хогблъ  онъ  пере- 
делать два  стиха: 

„Такъ  ты  для  земного  бытья 

Грядущая  женка  моя," 

хотя  Глинка  и  доказывалъ  ему  неуместность  со- 

поставлешя  библейскаго  „грядущая"  съ  простона- 

роднымъ   „женка". 
—  Ничего-то  вы  не  смыслите, — говорилъ  Ро- 

зенъ:— это  верхъ  поэз1и. 
—  Можетъ-быть,  отдъльно  взятыя,  это  и  перлы, 

но  вмъстъ,  согласитесь... 

Ни  за  что    и    никогда  не  соглашусь.  Вы 

сами    не    поэтъ    и,  стало-быть,  не  судья.  Передъ- 
лать — значитъ  испортить.  01x1! 

И  Глинкъ  ничего  не  оставалось,  какъ  поко- 
риться. Зато  въ  течете  двухъ  мъсяцевъ  (марта  и 

апръля  1835  г.)  либрето  для  двухъ  первыхъ  актовъ 
было  уже  въ  его  рукахъ. 
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Самъ  онъ  все  болъе  и  болъе  втягивался  въ 

свой  композиторскш  трудъ.  Никуда  его  нельзя 
было  уже  заманить,  кромъ  дома  невъсты.  Если 

же  его,  случалось,  навъщалъ  кто-нибудь  изъ  его 
пр1ятелей,  которыхъ  онъ  прежде  принималъ  съ 

чисто-русскимъ  радуьшемъ,  то  видъ  у  него  былъ 

всегда  такой  разсъянный,  отв-вчалъ  онъ  такъ  не- 
впопадъ,  что  тъ  долго  не  засиживались  и  оста- 

вляли его  затъмъ  въ  покоъ.  Одинъ  только  0ео- 

филъ  Толстой,  живтэе  всъхъ  интересовавшшся  но- 
вымъ  творешемъ  своего  друга,  заходилъ  къ  нему 

попрежнему  часто,  но,  заставая  его  за  компози- 
торской работой,  не  развлекалъ  его  разговоромъ, 

пока  самъ  Глинка  не  заговаривалъ  съ  нимъ. 

Украдкой  черезъ  плечо  друга  заглядывая  въ  воз- 
никавшую подъ  его  перомъ  партитуру,  Толстой 

проникался  все  большимъ  уважешемъ  къ  его  твор- 
ческому таланту. 

„Я  понялъ, — говорится  по  этому  поводу  въ  его 
воспоминашяхъ,  какъ  ничтожна  безхарактерная 
космополитическая  музыка,  не  имъющая  твердой 

родной  почвы  подъ  собою.  Я  понялъ,  что  для  вы- 
ражешя  во  всей  полнотъ  глубокаго  чувства  не- 

достаточно пр1ятной,  ласкающей  слухъ  мелодш; 
что  декламащя,  интересъ  и  разнообраз1е  гармонш 
и  ритма  составляютъ,  такъ  сказать,  плоть  и  кровь 

серюзнаго  музыкальнаго  произведешя". 
Въ  концъ    апреля    состоялась  свадьба  Глинки, 

а  въ  концъ  мая  молодые  были  уже  въ  деревнъ 

въ    Новоспасскомъ.    Любимой    сестры  своей  Люд- 
милы Глинка  тамъ  уже  не  засталъ,   такъ  какъ  за 

9::: 
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м'ьсяцъ  передъ  гьмъ  (въ  тотъ  самый  день,  когда 
венчался  ея  братъ  въ  Петербурге)  она  повенча- 

лась съ  сосъднимъ  помъщикомъ  Васил1емъ  Илла- 
рюновичемъ  Шестаковымъ.  Но  Евгешя  Андреевна 
встретила  сына  и  невъстку  съ  распростертыми 
объятьями  и  на  радостяхъ  сняла,  въ  первый  разъ 

по  кончине  мужа,  свой  вдовш  трауръ.  Ей  доста- 
вляло, казалось,  не  меньшее  удовольств1е,  какъ 

самому  Мишелю,  водить  его  красавицу-жену  по 
обширному  цветочному  саду,  разстилавшемуся  подъ 
балкономъ  дома. 

—  И  все  это  въдь — дъло  рукъ  покойнаго  па- 
пеньки (царство  ему  небесное!),  -  -  говорила  она, 

утирая  платкомъ  глаза. — Онъ  жилъ,  дышалъ  только 
своими  цветами... 

Да,  Мишель  какъ-то  разсказывалъ  уже  мнъ 
объ  этомъ, — отозвалась  Марья  Петровна,  срывая 
на  ходу  самые  пышные  цвъты  для  букета.-  Какая 
ведь  роскошь!  Въ  нашихъ  петербургскихъ  цвъточ- 
ныхъ  магазинахъ,  пожалуй,  и  за  деньги  такихъ 
не  достать. 

Где  ужъ  вашему  Петербургу!  Во  время  по- 
следней болъзни  покойный  все  тосковалъ  по  сво- 

имъ  цвътамъ,  -  -  продолжала  изливать  свое  набо- 
левшее сердце  бедная  вдова.  —  Успокоился  онъ 

только  тогда,  когда  мы  всю  спальню  уставили  ему 
оранжерейными  растешями... 

Но  невестка  уже  не  слушала  ея,  потому  что 
подъ  пологимъ  скатомъ  показался  на  протекавшей 

внизу  Десне  ручной  паромъ,  устроенный  для  со- 
общешя  съ  лежавшимъ  посреди  реки  островкомъ. 
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Ахъ,  это  паромъ?  —  обрадовалась  она. — Я 
никогда  еще  не  ездила  на  пароме! 

Можешь    хоть    сейчасъ    испытать    это  удо- 
вольств1е, — предложилъ  Мишель. 

—  А  что  тамъ,  на  остров/? 
Есть  тамъ  бесъдка,  обвитая  цвътами,  въ 

которой  угощаютъ  гостей  фруктами,  мороженымъ... 
Мороженымъ!  Я  обожаю  мороженое! 

А  что,  маменька, — вполголоса  отнесся  сынъ 
къ  матери,  не  угостите  ли  вы  насъ  сегодня 
тъмъ  же? 

Боюсь  я,  дорогой  мой,  что  мороженое  такъ 

скоро  не  поспъетъ, — отвъчала  та  виноватымъ  то- 
ном.— Къ  завтраму  я  непременно  закажу... 

О,  до  завтраго  я  охотно  подожду! — вмъша- 
лась  Марья  Петровна.  Сегодня,  вмъсто  того, 
вы  покажете  мнъ,  можетъ  быть,  оранжереи?  Тамъ 
въдь  тоже  цвъты... 

—  Но  умыселъ  другой  тутъ  былъ: 

Хозяинъ  музыку  любилъ, — 

шутливо  замътилъ  Мишель.  Она  у  меня,  ма- 
менька, надо  вамъ  знать,  еще  болышй  знатокъ 

фруктовъ,  чъмъ  цвътовъ. 

Чъмъ  богата,  тъмъ  и  рада, — сказала  Евгешя 
Андреевна.  -  -  Хотя  теперь  еще  и  май  мъсяцъ,  но 
персики  Уепиз  уже  созръли;  это  лучш1й  нашъ 
сортъ.  Къ  осени  же  мы  просто  не  знаемъ,  куда 

дъвать  всю  массу  персиковъ,  абрикосовъ,  анана- 
совъ...  Мы  и  варимъ-то,  и  сушимъ,  и-  маринуемъ, 
снабжаемъ  и  всъхъ  сосъдей... 
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Попавъ  въ  оранжереи,  Марья  Петровна  не  дала 

долго  упрашивать  себя  отведать  хваленыхъ  пер- 
сиковъ  Уепиз,  оказавшихся  величиною  съ  большой 

апельсинъ,  и  молодой  супругъ  не  могъ  наглядеться, 
съ  какимъ  аппетитомъ  она  своими  бълыми  зубками 
впивалась  въ  сочный  плодъ. 

Подъ  вечеръ  того  же  дня  устроили  для  нея  ка- 
танье на  ръкъ  съ  музыкой.  Въ  одну  шлюпку  усъ- 

лись  господа,  въ  другую,  поменьше,  кръпостные  му- 
зыканты,— и  надъ  свътлою  гладью  ръки  понеслись 

стройные  звуки  духовыхъ  инструментовъ.  То  была 

простая  народная  пъсня,  но  она  такъ  гармониро- 
вала съ  окружающей  идиллической  картиной,  съ 

идиллическимъ  расположешемъ  духа  самого  Глинки, 

что  онъ  тотчасъ  сталъ  подтягивать;  за  нимъ  под- 
хватила и  сидъвшая  рядомъ  съ  нимъ  молодая  жена. 

Свежая,  какъ  только-что  распустившийся  бутонъ, 
она,  ластясь,  прислонилась  головкой  къ  плечу  мужа 
и  такъ  мило  вторила  ему  своимъ  небольшимъ,  но 
чистымъ  сопрано  (въ  простыхъ  мелод1яхъ  она  не 

детонировала),  что  Евгешя  Андреевна  не  могла  от- 
вести отъ  нея  глазъ,  а  когда  кончилась  пъсня,  за- 

метила: 

Какъ  я  довольна  твоимъ  выборомъ,  Мишель! 

Мари  и  по  росту  и  по  всему  такъ  къ  тебъ  подхо- 
дитъ... 

—  Не  боюся  я  насмъшекь: 

Мы  сдвоились  межъ  собой; 

Мы  точь-въ-точь  двойной  оръшекъ 

Подъ  одною  скорлупой, — 
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процитировалъ  Мишель  слышанные  недавно  отъ 

Пушкина  новъйлле  его  стихи. — Я,  маменька,  самъ 
не  постигаю,  какъ  я  могъ  жить  до  сихъ  поръ  бо- 
былемъ!  Жизнь  моя  теперь — одна  симфошя. 

Онъ  и  по  пути  сюда  въ  каретъ  сочинилъ 

цълую  симфонш!  -  -  добавила  Марья  Петровна,  съ 
усмешкой  взглядывая  на  мужа. 

Не  симфонш,  душенька,  а  хоръ  въ  5|4.  Зав- 
тра же  перепишу  его  на  разные  голоса. 

Для  меня  главное,  Мишель, — сказала  Евге- 
Н1я  Андреевна, — что  ты   счастливъ... 

И  хотълъ  бы  видъть  всъхъ  вокругъ  себя  сча- 
стливыми! Знаете  ли  что,  маменька:  не  задать  ли 

намъ  опять  меньшой  братш  маленькш  праздникъ? 

—  Дълай,  какъ  знаешь,  мой  милый...  Мишель 

твой  въ  конецъ  избалуетъ  нашихъ  кръпостныхъ!— 
отнеслась  Евгешя  Андреевна  къ  невъстктэ: — нико- 

го-то никогда  не  побранитъ,  не  только  не  при- 
бьетъ,  заговариваетъ  съ  каждымъ  просто  и  ла- 

сково, какъ  съ  своимъ  братомъ,  точно  они  таюе 
же,  какъ  мы... 

А  развъ  они,  маменька,  отъ  природы  не  та- 
юе  же  люди  какъ  люди? — возразилъ  сынъ. — По- 
смотръли  бы  вы  на  простой  народъ  за  границей... 

—  То  за  границей!  Ихъ  тамъ  и  грамотъ  обу- 
чаютъ.  У  насъ  же  народъ  темный,  дикш.  Какихъ 
имъ  еще  удовольствш?  Выстроилъ  же  ты  для  нихъ 
на  дворъ  качели... 

—  Что  качели!  То  ли  дъло — угощеше  съ  пля- 
сомъ. 
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Ну,  хорошо,  хорошо.  По  крайней  мъръ,  по- 
слъ  того  ты  трое  сутокъ  всегда  веселъ  и  дово- 
ленъ. 

И  вотъ,  въ  тотъ  же  вечеръ  на  барскомъ  дворъ 
собралась  вся  деревенская  молодежь  на  „угощеше 

съ  плясомъ",  и,  глядя  на  веселящихся,  самъ  Глинка 
наслаждался  едва  ли  не  болъе  всъхъ. 

Такое  свътлое  настроеше  продержалось  у  него 

на  этотъ  разъ  не  трое  сутокъ,  а  цълое  лъто.  06- 
Щ1Й  подъемъ  духа  отзывался,  понятно,  и  на  его 

творчествъ.  Хотя  онъ  попрежнему  основался  (вмъ- 
стъ  съ  женою)  въ  верхнемъ  жильъ,  но  большую 
часть  дня  проводилъ  уже  внизу,  въ  большомъ  залъ, 
гдъ  находился  прекрасный  рояль  Тишнера.  Залъ 

этотъ  былъ  проходной;  дверь  на  балконъ  была  по- 
стоянно открыта,  но  это  его  теперь  ничуть  не 

стъсняло.  Изъ  сада  теплымъ  лътнимъ  воздухомъ 
навъвало  къ  нему  ароматъ  цвътовъ;  вокругъ  него 

ходили,  болтали,  смъялись,  а  вдохновен1е  его  какъ- 
будто  отъ  этого  только  окрылялось.  По  цълымъ 

часамъ  перо  его  непрерывно  нанизывало  на  бу- 
магу ноты  за  нотами,  и  партитура  росла  стра- 
ница за  страницей.  По  временамъ  лишь  онъ  под- 

бъгалъ  къ  роялю,  чтобы  провърить  написанное. 

При  этомъ-  -что  особенно  замечательно — писалъ 
онъ  почти  вовсе  безъ  помарокъ:  настолько  отчет- 

ливо, безошибочно  слышалось  ему  учаспе  каждаго 
отдъльнаго  инструмента  въ  оркестръ. 

Такъ  три  лътше  мъсяца,  проведенные  имъ  съ 
женою  въ  деревнъ  у  своихъ,  были  для  него,  въ 
полномъ  смыслъ  слова,  медовыми  мъсяцами  жизни 
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и  творчества.  Съ  возвращешемъ  въ  начале  осени 

въ  Петербургъ,  къ  этому  меду  сталъ  примеши- 
ваться деготь, — сперва  капля  по  каплъ,  а  потомъ 

и  целыми  ложками. 

Эй,  Мишель,  не  бери  тещи  въ  домъ!— -пред- 

остерегалъ  его  Стунъевъ. — Она,  братецъ,  бедовая. 
Но  Мари  просила  его  о  томъ  такъ  настойчиво 

и  умильно:  она  въдь  такъ  привыкла  жить  съ  ма- 
машей... У  молодого  мужа  не  достало  духу  на- 

отръзъ  отказать  въ  ея  просьбъ,  и  теща  перебралась 
къ  нимъ  со  всъмъ  своимъ  скарбомъ,  со  всъми 

своими  замашками  и  порядками.  Впрочемъ,  погру- 
женный въ  свою  оперу,  Глинка  первое  время  не 

замъчалъ,  да  и  не  хотълъ  замъчать,  что  происхо- 
дило около  него.  За  свою  партитуру  онъ  садился 

съ  самаго  утра  и  не  вставалъ  изъ-за  нея  до  гбхъ 
поръ,  пока  не  упишетъ  шести  страницъ  мелкаго 
письма.  Вечеромъ  онъ  хотя  и  не  работалъ,  но 
за  чайнымъ  столомъ  не  вмъшивался  въ  общую 
бесъду,  а  носился  мыслями  въ  своемъ  собственномъ 

отвлеченномъ  м1рЪ--въ  М1ръ  звуковъ  и  фантазш. 
Не  видълъ  онъ  даже,  что  молодая  жена,  косясь 

на  него,  надуваетъ  губки,  а  то  утираетъ  и  слезы. 

—  О  чемъ  вы  это  плачете,  Марья  Петровна? — 
участливо  спросилъ  ее  какъ-то  одинъ  знакомый. 

Да  какъ  же  не  плакать:  я  такая  несчастная... 
—  Вы — несчастная? 

Ну  да!  Мишель  меня  не  любитъ! 

Что  вы  говорите,  Марья  Петровна!  Побой- 

тесь Бога!  Да  васъ  никто  никогда'  еще  такъ  не 
любилъ,  какъ  онъ,  да  и  не  будетъ  любить. 
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Н'БТЪ,    НЪТЪ,    онъ    мнъ    ИЗМЪНИЛЪ! 

—  Ну,  это,  простите,  неправда! 

     ИЗМЪНИЛЪ,    ИЗМ'БНИЛЪ! 
Для  кого?  Скажите,  пожалуйста. 

—  Извъстно,  для  кого:  для  этой  противной 
оперы;  онъ  ею  одной  только  и  живетъ  и  бредитъ, 
а  про  меня  совсъмъ  забылъ. 

Знакомый  расхохотался;  по  неволь  улыбнулась 

и  Марья  Петровна.  Неудовольсгае  ея,  по  правдъ 

сказать,  имъло  свои  основашя:  мужъ  не  только 

не  думалъ  вывозить  ее  въ  свътъ,  а  забывалъ  по 

цълымъ  часамъ  даже  о  ея  существовали;  но  основ- 

ной причиной  тому  была  все-таки  она  сама.  По- 

добно тому,  какъ  у  жены  Пушкина  не  было  при- 
роднаго  поэтическаго  чутья,  чтобы  цънить  всю 

красоту  стиховъ  ея  гешальнаго  мужа,  точно  такъ 

же  и  у  жены  гешальнаго  Глинки  недоставало  му- 

зыкальнаго  развит1я,  чтобы  постигать  его  художе- 
ственныя  настроешя.  Однажды  съ  симфоническаго 

вечера  у  графа  В1ельгорскаго  онъ  возвратился  въ 

такомъ  нервно-возбужденномъ  состоянш,  что  Марья 
Петровна  серюзно  переполошилась. 

—  Что  съ  тобою,  Мишель? — спросила  она. — 
Ты  самъ  не  свой. 

Привела  же  его  въ  такой  экстазъ  7-я  симфо- 
Н1я  Бетговена,  безподобно  исполненная  четырьмя 

первыми  скрипками.  Но  отъ  избытка  чувствъ  онъ 
могъ  произнести  всего  одно  слово: 

—  Бетговенъ! 

Бетговенъ?    -  переспросила  она    съ  такимъ 

видомъ,  точно  старалась  припомнить  фамилю,  ко- 
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Анна  Яковлевна 

Воробьева. 

Первая  исполнительница  партш  „Вани"  въ  оперъ  „Жизнь  за  царя" 
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торую  когда-то  слышала.  Да  что  тебе  этотъ  го- 

сподинъ  сд-ьлалъ?  Мало  ли  каюе  есть  груб1яны! 
Не  принимай  такъ  близко  къ  сердцу. 

Бедняжка,  оказалось,  не  имела  даже  общаго 

понят1я  о  величайшемъ  м1ровомъ  композиторе! 
Могъ  ли  послт^  этого  мужъ  ея  делиться  съ  нею 
своими  музыкальными  восторгами  и  планами? 

Но  эта  первая  горечь  въ  меду  семейной  жизни 

и  творчества  смягчалась,  по  крайней  мере,  искрен- 
нимъ  сочувств1емъ  знатоковъ  дела.  Великимъ  по- 
стомъ  1836  года  въ  доме  князя  Юсупова  состоя- 

лась оркестровая  репетищя  перваго  дтэйств1я  но- 

вой оперы;  а  всггбдъ  зат-ьмъ  у  графа  В1ельгор- 
скаго  и  вокальная  репетищя,  при  чемъ  отдтэльныя 
партш  пелись  первыми  артистами  императорской 
оперы:  басомъ  Петровымъ,  теноромъ  Леоновымъ, 
контральтисткой  Воробьевой  и  другими.  Ть  же 

артисты  сходились  потомъ  для  спевки  съ  акком- 

паниментомъ  квартета  и  на  квартиру  къ  Глинк-ь. 
Вполне  доволенъ,  однако,  былъ  онъ  одною  лишь 

Воробьевой.  Первая  встреча  ихъ  состоялась  въ 

доме  оперной  примадонны  Степановой.  Сама  Во- 
робьева впоспгбдствш  часто  вспоминала  объ  этой 

встрече. 

Ъду  къ  Степановой,  разсказывала  она,- 
жду  чего-то  необыкновеннаго,  думаю  встретить 
что-то  гордое,  величественное;  воображеше-то  у 
меня  очень  разыгралось.  Вхожу  и  вижу  господина 
очень  маленькаго,  худенькаго,  черненькаго;  лицо 

бледное;  волосы  темные,  прямые;  серые,  малень- 
К1е    глаза, — только    въ    нихъ    мелькаютъ  искорки. 
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Я  такъ  и  опъшила:  такая  противоположность  съ 
тъмъ,  что  я  ожидала,  совсъмъ  меня  озадачила,  и 

я  едва  овладъла  собой,  чтобы  скрыть  мое  изум- 
леше.  Послъ  обычныхъ  представленш,  Глинка  сълъ 
за  рояль  и  пропълъ  романсъ  Антониды:  „Не  о 

томъ  скорблю,  подруженьки",  и  этимъ  съ  перваго 
раза  совсбмъ  меня  покорилъ...  Владълъ  онъ  голо- 
сомъ  чудесно,  и  я  тутъ  же  подумала:  „какимъ  бы 

онъ  могъ  быть  безподобнымъ  учителемъ!" 
Но  вслъдъ  затъмъ,  вступивъ  въ  разговоръ  съ 

прославленной  контральтисткой,  Глинка  ее  снова 
и  еще  болъе  озадачилъ: 

—  Я  долженъ  откровенно  признаться  вамъ, 
т-11е  Воробьева,  что  знаю  о  вашемъ  пънш  только 
по  наслышкъ.  Вы  удивлены,  возмущены,  не  такъ 
ли?  Но  наша  русская  опера  пробавляется  теперь 
одной  итальянщиной,  а  я,  надо  сказать  вамъ, 
итальянщины  не  жалую  и  потому  съ  пр1ъзда  моего 
ни  разу  не  заглядывалъ  въ  оперу.  Отъ  всъхъ, 

однако  жъ,  я  слышу,  что  у  васъ  настоящее  контр- 
альто и,  вдобавокъ,  бездна  чувства.  Такъ  вотъ 

я  принесъ  вамъ  контральтовую  пъсенку,  но  прошу 

объ  одномъ:  спойте  ее  мнъ  безъ  всякаго  чув- 
ства. 

Я  охотно  исполню  ваше  желаше,  Михаилъ 

Ивановичъ,  —  отвъчала  молодая  пъвица.  —  Но  на 
сценъ  я  привыкла  отдавать  себъ  всегда  ясный 

отчетъ,  почему  я  пою  какую-либо  вещь  такъ,  а 
не  иначе.  Не  будете  ли  вы  такъ  добры  объяснить 
мнъ  сперва,  зачъмъ  мнъ  пъть  безъ  чувства? 

А  вотъ    зачъмъ,    милая    барышня:   пъсенку 
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эту  поетъ  въ  моей  оперъ  мальчикъ-сирота,  живу- 
Щ1Й  у  старика  Сусанина;  сидитъ  онъ  въ  избъ 

одинъ-одинешенекъ  за  какой-нибудь  работой  и 
напъваетъ  про  себя  пъсенку.  Словамъ  пъсенки 

онъ  не  придаетъ  особеннаго  значешя  и  болъе  за- 
нятъ  своей  работой.  Понимаете? 

—  Понимаю. 

—  Такъ  будьте  любезны. 

И  она  спъла  его  пъсенку  „безъ  всякаго  чувства". 
Такъ,  Михаилъ  Ивановичъ? 

Такъ,  барышня  моя. 

Вы,  значитъ,  довольны?  Ну,  а  я  сама  не- 
довольна; безъ  чувства,  по-моему,  не  можетъ  быть 

настоящаго  пъшя. 

И  къ  следующей  репетищи  она  подготовилась 

по-своему,  „съ  чувствомъ",  и  привела  Глинку  въ 
полное  восхищеше. 

Это  ръдкая  п-ьвица!  -  говорилъ  онъ  послъ 
ея  ухода. — Таюе  голоса  появляются  на  сценъ  въ- 
ками.  Надо  ее  беречь,  какъ  драгоценность!  А  она 

вотъ,  въ  дождь,  въ  слякоть,  должна  плестись  до- 
мой на  открытыхъ  извозчичьихъ  дрожкахъ;  ну, 

долго  ли  ей  простудить  свое  соловьиное  горлышко! 

Хороша  ваша  дирекщя,  нечего  сказать!  Такой  пъ- 
вицъ  надо  бы  назначить  не  грошовое  жалованье, 

а  министерское,  чтобы  она  имъла  полный  ком- 
фортъ.  О,  варвары,  душегубцы! 

Пришла  опять  весна;  петербуржцы  стали  разъ- 
езжаться по  дачамъ.  Переселилась  на  дачу  въ 

Петергофъ  и  Марья  Петровна  съ  мамашей.  Но 
самому  Глинкъ  нельзя  было  тронуться  изъ  города: 
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надо  было  ему  еще  добиться  постановки  своей 

оперы  на  императорскую  сцену  и,  вм*ЬсгЬ  съ  гбмъ, 
окончательно  ее  обработать,  применяясь  къ  сцене. 
Такимъ  образомъ,  медовая  полоса  творчества  у 
него  пока  еще  не  совсьмъ  прекратилась. 



ГЛАВА  ВОСЬМАЯ. 

„Жизнь    за    царя/ 

(1836.) 

Ылухи  о  замечательной  новой  опере  целую 

зиму  уже  ходили  въ  столичномъ  обще- 
стве; но  къ  слухамъ  этимъ,  какъ  часто 

бываетъ,  примешивалось  немало  и  раз- 
ныхъ  сплетенъ,  неблагопр1ятныхъ  для 
композитора.  Директоръ  императорскихъ 

театровъ,  Александръ  Михайловичъ  Гедеоновъ, 
т^мъ  охотнее  придавалъ  веру  этимъ  сплетнямъ, 
что  самъ  былъ  завзятымъ  итальяноманомъ.  Когда 

Жуковскш  и  графъ  В1ельгорсюй,  пользовавипеся 
большимъ  вл1ян1емъ  въ  придворныхъ  сферахъ, 
стали  хлопотать  о  постановке  оперы  Глинки  на 
императорской  сцене,  Гедеоновъ  уклонился  отъ 

прямого  ответа,  чтобы  не  портить  добрыхъ  отно- 
шен1й  съ  протекторами  Глинки;  но  не  замедлилъ 
передать  партитуру  новой  оперы  на  просмотръ 

капельмейстеру  русской  оперы  Кавосу,  вполне  уве- 
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ренный,  что  тотъ  ее  забракуетъ  и,    такимъ  обра- 
зомъ,  возьметъ  на  себя  и  всю  ответственность. 

Каково  же  было  изумлеше  Гедеонова,  когда 
Кавосъ  доложилъ  ему,  что  опера  молодого  компо- 

зитора необыкновенно  хороша  и  заслуживаетъ 
самой  тщательной  постановки. 

—  Да  у  насъ  и  денегъ  на  это  нътъ! —  возо- 
пилъ  Гедеоновъ.  —  На  Рождестве  еще  постановка 
мейерберовскаго  „Роберта"  обошлась  намъ  въ  60 
тысячъ;  но  зато  въдь  то  и  Мейерберъ! 

Такъ  позвольте  уверить  васъ,  г-нъ  дирек- 
тора— возразилъ  Кавосъ, — что  по  музыкальности 

и  талантливости  опера  Глинки  ничуть  не  усту- 
паетъ  оперъ  Мейербера;  а  кромъ  того,  за  успъхъ 
ея  ручается  и  сюжетъ:  сюжетъ  чисто-русскш,  на- 
цюнальный. 

Гедеоновъ  развелъ  руками. 
Я  васъ  решительно  не  понимаю,  мосье 

Кавосъ!  Какъ  вы  можете  еще  отстаивать  ком- 
позитора, который  укралъ  у  васъ  сюжетъ? 

Сюжетъ — историческш  и  составлялъ  общее 
достояше;  но,  какъ  коренной  русскш,  мосье  Глинка 
разработалъ  его  гораздо  лучше  меня,  иностранца. 

Вы  это  говорите  совершенно  серюзно?  Вы 
сами  находите,  что  его  опера  лучше  вашей? 

—  Да  что  же  дълать,  если  это  такъ? 
—  Но  повторяю  вамъ,  что  въ  кассъ  у  насъ 

денегъ  нътъ... 

—  До  осени  найдутся.  Да  и  вскоръ  опера  оку- 
пится полными  сборами. 

М.  И.  Глинка.  1Л 
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—  А  что  станется  съ  вашимъ  собственнымъ 

„Сусанинымъ"? 
Онъ  и  то  уже  не  давался  несколько  сезо- 

новъ;  а  теперь  его  придется  сдать  окончательно 

въ  архивъ.  Опера  Глинки,  увидите,  заиметь  пер- 
вое мтэсто  въ  нашемъ  репертуаръ. 
Гедеонову  все  еще  не  совсбмъ  върилось;  но 

дол'ье  упорствовать  было  трудно. 
—  Такъ,  по-вашему,  мосье  Кавосъ,  ее  придется 

все-таки  поставить? 
Непременно,  во  что  бы  то  ни  стало.  Не 

давъ  ей  ходу,  мы  выказали  бы  себя  круглыми 
профанами. 

Противъ  посл-ьдняго  довода  не  приходилось 
уже  бол-Ье  возражать. 

Съ  пере-вздомъ  жены  и  тещи  на  дачу,  Глинка 
прштился  на  летнее  время  у  Кукольника.  Тотъ 

занималъ  общую  квартиру  съ  изв'бстнымъ  докто- 
ромъ  Пеликаномъ  (впослЪдствш  директоромъ  меди- 

цинскаго  департамента);  но  на  л-бто  Пеликанъ 
укатилъ  за  границу,  и  Кукольникъ  имтэлъ  въ 

своемъ  распоряженш  ц-блый  бель-этажъ.  На  дру- 
гое же  утро  после  вышеприведеннаго  разговора 

Гедеонова  съ  Кавосомъ,  Кукольникъ  съ  Глинкою 

сид-ьли  за  завтракомъ,  когда  въ  передней  раздался 
звонокъ.  Оказалось,  что  Глинку  желалъ  видеть 
Неваховичъ,  секретарь  директора  театровъ. 

Ура! — гаркнулъ  Кукольникъ  и  выб'ьжалъ  къ 
гостю  въ  переднюю. — Опера,  значитъ,  принята? 

Принята,     отв-вчалъ  Неваховичъ. 
Милости  просимъ,  въ  такомъ  случае,  безъ 
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церемонш.     Бутылку    вдовы    Клико!  —  приказалъ 
Кукольникъ  слугъ. 

Когда    шампанское    запенилось    въ    бокалахъ, 

первый  тостъ  онъ  предложилъ  за  Кавоса. 

Да,  Михаилъ  Ивановичъ, — сказалъ  Невахо- 
вичъ, — если  вы  кому  обязаны  въ  томъ,  что  уви- 

дите свою  оперу  на  сценъ,  такъ  именно  нашему 
милъйшему  Катерино  Альбертовичу. 

—  Онъ,  стало-быть,  вовсе  не  интриговалъ  про- 
тивъ  меня? 

—  О,  нътъ!    Онъ  просто    распинался  за  васъ; 
для  него  нътъ  въдь  ничего  выше  своего  искусства. 

Вотъ  видишь  ли,  Мишель,  что  я  тебъ  го- 

ворилъ?  -  -  замътилъ  Кукольникъ.  —  И  какой  же 
гонораръ  онъ  выторговалъ  для  Михаила  Ивановича 
у  вашего  патрона? 

-  Вотъ  это  единственный  щекотливый  пунктъ, — 
замялся  директорскш  секретарь. — Надо  вамъ  знать, 

господа,  что  постановка  „Роберта"  крайне  исто- 
щила театральную  кассу... 

Но  мою  оперу  все-таки  обставятъ,  надъюсь, 
прилично? — спросилъ  Глинка. 

—  На  это-то,  кажется,  средствъ  еще  хватитъ. 
—  Больше  мнъ  ничего  и  не  нужно! 

Какъ  больше  ничего  не  нужно? — вскинулся 
Кукольникъ. — Изъ-за  чего  же  ты  работалъ?  ради 
прекрасныхъ  глазъ  г-на  директора  театровъ? 

Простите,  Несторъ  Васильевичъ, — формаль- 
нымъ  уже  тономъ  прервалъ  его  посланецъ  дирек- 

тора.— Я  имъю  теперь  дъло  не  съ  вами,  а  съ  Ми- 
хаиломъ  Ивановичемъ,    и  уполномоченъ  войти  въ 

10* 
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соглашеше  съ  нимъ  подъ  однимъ  лишь  услов1емъ: 
чтобы  онъ  отказался  отъ  всякаго  вознаграждения. 

За  сколько  представленш? 
—  Вообще. 
—  Т. -е.  навсегда? 
■ —  Да,  навсегда. 

—  Но  это  разбой,  денной  грабежъ! 
Я  не  смъю  этого  слышать,  —  еще  сдержан- 

нее проговорилъ  Неваховичъ  и  обратился  уже 

прямо  къ  Глинкъ: — я  присланъ  моимъ  начальствомъ 
лично  къ  вамъ,  Михаилъ  Ивановичъ.  У  меня  съ 

собой  и  письменное  услов1е. 
Съ  этими  словами  онъ  досталъ  изъ  своего 

портфеля  бумагу. 

—  Это,  значитъ,  надо  сейчасъ  подписать? — 
спросилъ  Глинка. 

—  Да,  благоволите. 

—  Такъ  я  попрошу  васъ  въ  кабинетъ. 
Оба  направились  въ  кабинетъ. 

—  Ты,  братъ,  этого  не  подпишешь! — вмъшался 
опять  Кукольникъ,  не  отстававши  отъ  нихъ  ни 
на  шагъ. 

Точно  не  слыша  протеста,  Неваховичъ  развер- 
нулъ  на  письменномъ  столъ  бумагу,  обмакнулъ 
перо  въ  чернила  и  протянулъ  его  Глинкъ: 

—  Пожалуйте. 

Кукольникъ  хотълъ  помъшать  пр!ятелю  при- 
нять перо,  но  тотъ  отстранилъ  его  рукою. 

—  Ну,  полно,  Несторъ!  Я  не  торгую  своимъ 
вдохновешемъ... 

И  дуракъ!    Ты    не  сердись,    дружище.    Ты, 
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безспорно,    великш    талантъ,    но    въ    житейскихъ 
дълахъ  младенецъ  и  великш  дуракъ! 

—  Какъ  и  слъдуетъ  быть  безспорному  таланту,  - 
отозвался  Глинка  и  расчеркнулся  подъ  услов1емъ.— 
Не  о  хлъбъ  единомъ  живъ  человъкъ.  То,  что 

звучало  во  мнъ  дни  и  ночи,  услышитъ  весь  Пе- 
тербургъ,  а  тамъ,  можетъ-быть,  и  вся  Росс1я; 
такъ  мнъ  ли,  скажи,  торговаться  изъ-за  какихъ-то 
грошей?  Вотъ  и  въ  эту  самую  минуту  мнъ  не 

даетъ  покою  тема,  слышанная  отъ  лужскаго  из- 
возчика. 

—  Да  въдь  она  у  тебя  уже  разработана? 
—  Да,  я  вставилъ  ее  въ  сцену  передъ  при- 

ходомъ  жениха:  „Что  гадать  о  свадьбъ"...  Но 
В1ельгорск1й  посовътовалъ  мнъ  напомнить  объ  ней 
еще  разъ  въ  сценъ  Сусанина  съ  поляками  въ  лъсу. 
Нынче  ночью  во  снъ  мнъ  это,  кажется,  удалось. 

Вотъ  послушай-ка. 
И,  пройдя  въ  гостиную,  Глинка  усълся  за  рояль 

и  запълъ: 

—   „Туда  завелъ  я  васъ, 
Куда  и  сврый  волкъ  не  заб^галь, 

Куда  и  черный  вранъ  костей  не  заносилъ"... 

А  теперь  примъчай-ка,  какова  прогресая  темы? 

Вновь  развитую  имъ  за  ночь  „прогрессш"  онъ 
передалъ  такъ  мастерски  и  увлекательно,  что  Ку- 
кольникъ,  знавшш  также  толкъ  въ  музыкъ,  былъ 
растроганъ  и  замахалъ  Неваховичу  рукой: 

Чего  же  вы  ждете?  Чтобы  онъ  уступилъ 

вамъ  даромъ  и  всъ  свои  будуцдя  творешя?  Сту- 
пайте, ступайте. 
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Вначале  Глинка  намеревался  назвать  свою 

оперу,  [по  примеру  Кавсса,  „Иванъ  Сусанинъ"; 
потомъ,  для  отлич1я,  придумалъ  назваше  „Смерть 

за  царя".  Но,  по  докладе  о  томъ  Гедеоновымъ 
императору  Николаю  Павловичу,  опера,  по  жела- 
Н1Ю  государя,  была  окончательно  переименована 

въ   „Жизнь  за  царя". 
Большой  театръ,  на  которомъ  должна  была 

итти  опера  Глинки,  въ  1836  г.  капитально  пере- 
страивался и  могъ  быть  открыть  не  ранее  ноября 

месяца.  Поэтому  уже  съ  конца  лета,  когда  только 
начали  съезжаться  въ  Петербургъ  оперные  певцы, 
Глинка  собиралъ  ихъ  для  спевки  у  себя  на  дому 
или,  точнее  сказать,  на  квартире  Кукольника. 

КромЬ  оперныхъ  п-бвцовъ,  на  этихъ  сп-ввкахъ  при- 
сутствовали обыкновенно  и  обиде  пр1ятели  Куколь- 

ника и  Глинки:  веофилъ  Толстой,  врачъ  театраль- 
ной дирекщи  Гейденрейхъ  и  художникъ  Брюлловъ, 

съ  которымъ  Глинка  сошелся  еще  въ  Неаполе. 
Каждая  спевка  заканчивалась  обильнымъ  ужиномъ 

съ  пуншемъ.  Въ  одну-то  изъ  такихъ  сп-ьвокъ 
Глинка,  подъ  веселый  говоръ  и  звонъ  стакановъ, 
сочинилъ  известное  трю  съ  хоромъ:  „Ахъ,  не  мне 

бедному,  ветру  буйному". 
„  Невозможно  изобразить  словами,  —  говорить 

въ  своихъ  воспоминашяхъ  9.  Толстой, — какое  гро- 
мадное, подавляющее,  такъ  сказать,  впечатлеше 

произвела  на  присутствующихъ  эта  задушевная 
музыка,  эти  родные,  какъ  бы  знакомые,  присуьще 
всемъ  и  каждому  изъ  насъ  звуки,  но  облеченные, 

изукрашенные  всеми   прелестями  гармонш  и   кон- 
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трапункта.  Въ  буквальномъ  смыслъ  слова,  мы 
плакали,  какъ  дъти,  и  поздравляли  другъ  друга 

съ  зачат1емъ  новой  зари  для  отечественнаго  ис- 

кусства". 
Съ  возвращешемъ  жены  и  тещи  въ  сентябрь 

мъсяцъ  съ  дачи,  Глинка  поселился  опять  вмъстъ 

съ  ними,  и  спъвки  продолжались  уже  на  его  соб- 
ственной квартиръ.  Только  разучиваше  хоровъ  и 

вывърка  оркестра  происходили  въ  театръ  подъ 
стукъ  молотковъ  сотни  обойщиковъ,  обивавшихъ 
бархатомъ  ложи  и  прибивавшихъ  канделябры.  При 

этомъ  Глинка  лично  убъдился,  какъ  старикъ  Ка- 
восъ  въ  потъ  лица  выбивался  изъ  силъ,  чтобы 

обезпечить  успъхъ  оперъ  своего  молодого  сопер- 
ника. Сами  музыканты,  впрочемъ,  послъ  набив- 

шей имъ  оскомину  „итальянщины",  играли  съ 
ръдкимъ  одушевлешемъ.  Исполнивъ  разъ  пиччи- 

като на  струнныхъ  инструментахъ  (въ  польскомъ 

и  въ  хоръ  С-с1иг),  передающее  игру  на  балалайкахъ, 
они  пришли  въ  такой  восторгъ,  что  всъмъ  ор- 
кестромъ  захлопали  въ  ладоши.  Глинка  былъ  тро- 
нутъ  этимъ  болъе,  чъмъ  одобрен1емъ  всъхъ  своихъ 
великосвътскихъ  знакомыхъ. 

Весь  интересъ  жизни  Глинки  сосредоточивался 

теперь  на  его  оперъ.  На  репетищяхъ  онъ  съ  осо- 
беннымъ  вниман1емъ  слъдилъ  за  фразировкой,  за 
каждой  нотой,  и  замъчашя  его  безъ  всякихъ  воз- 

раженш  принимались  артистами.  По  словамъ  Во- 
робьевой, „онъ  чрезвычайно  ясно  и  кратко  объ- 

яснялъ,  чего  онъ  желаетъ  отъ  исполнителей;  го- 

ворить   онъ    былъ    большой  мастеръ  и  въ  двухъ- 
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трехъ  словахъ  выразить,  что  онъ  хочетъ,  а  артисты, 
какъ  народъ  бывалый  на  сценъ,  ловили  налету  его 

замъчашя". 
Передъ  одной  изъ  послъднихъ  репетицш  теноръ 

Леоновъ  захворалъ,  но  записку  о  томъ  прислалъ 
въ  театръ  только  къ  началу  репетицш,  когда  всъ 
проч1е  артисты  были  уже  въ  сборъ. 

Ну,  ничего, — сказалъ  Глинка: — я  самъ  спою 
его  партш. 

Всъ  взоры  съ  любопытствомъ  устремились  на 
самонадъяннаго  маэстро.  Но  самому  ему  стало 

какъ-будто  не  совсъмъ  уже  по  себъ:  онъ  забъгалъ 
по  сценъ,  ежился,  потиралъ  руки. 

Михаилъ  Ивановичъ!  вашъ  выходъ. 

Откашлянулся  нашъ  Михаилъ  Ивановичъ,  от- 

кинулъ  рукой  со  лба  хохолокъ  и  быстрыми  ша- 
гами, какъ  ни  въ  чемъ  не  бывало,  двинулся  къ 

рампъ.  Первая  фраза  Сабинина:  „Радость  безмер- 

ная..." была  извъстна  всъмъ  и  каждому.  Новый 
Сабининъ  такъ  и  началъ: 

—   „Ра..." 
Но  этимъ  первымъ  слогомъ  онъ  точно  поперх- 

нулся; изъ  устъ  его  не  вылетъло  болъе  ни  одного 

звука.  Было  это  такъ  неожиданно,  что  даже  му- 
зыканты въ  оркестръ  перестали  играть;  у  арти- 

стовъ  же,  успъвшихъ  уже  полюбить  молодого  ком- 
позитора, любопытство  сменилось  безпокойствомъ, 

и  всъ  участливо  обступили  его. 
Что  это  съ  вами,  Михаилъ  Ивановичъ? 

—  Не  могу... — пробормоталъ  онъ,  весь  поблъд- 
лЬвъ-—  Оробълъ. 



„ЖИЗНЬ    ЗА    ЦАРЯ".  153 

—  Полноте,  Михаилъ  Ивановичъ.  Насъ-то  вамъ 
чего  робеть:  свои  люди. 

Ей-ей,  не  могу,  господа...  Вотъ  посмотрите: 
и  руки  похолодали,  и  сердце  замерло...  Никакъ 

не  ожидалъ  въдь,  что  такъ  страшно  п'ьть  на  под- 
мосткахъ! 

Напрасно  первый  басъ  Петровъ  ув-врялъ,  что 
и  у  ̂ него  самого  бегали  мурашки  по  тЪлу  при  пер- 

вомъ  его  дебють  въ  Петербурге  *):  присутсгае 
духа  покинуло  уже  Глинку. 

1)  Дебютировалъ  этотъ  превосходный  артистъ  на  петер- 
бургской сценъ  еще  совсъмъ  молодымъ  человъкомъ  въ  1830  г. 

въ  роли  Зороастра  въ  „Волшебной  Флейтъ"  Моцарта.  Въ 
своей  автобюграфш  онъ  описывалъ  этотъ  дебютъ  такъ: 

„Первое  мое  появлеше  на  сценъ — стоя  на  колесницъ, 
запряженной  тиграми  и  львами.  Повезли  меня,  голубчика,  и 

только  -  что  колесница  показалась  на  сценъ,  слышу,  —  пу- 
блика начинаетъ  смъяться,  и  чъмъ  ближе  подвигается  къ 

аванъ-сценъ,  тъмъ  болъе  смъхъ  усиливается.  Представьте 
мое  положеше!  Я  готовъ  былъ  сквозь  землю  провалиться, 

думая,  что  смъются  надо  мной.  Чего  только  мнъ  тогда  не 

мерещилось,  а  между  тъмъ  надо  было  пъть,  когда  дыхаше 

занялось  отъ  страха  и  конфуза.  Когда,  наконецъ,  колесница 
остановилась,  публика  перестала  хохотать,  но  аплодисмента 

ни  одного.  Я  кое-какъ  собрался  съ  духомъ  и  пропълъ  пер- 

вый речитативъ:  „Возстань,  прелестная  дъва"  и  пр.  и  со- 
шелъ  съ  колесницы;  слушаю, — публика  не  смъется.  Пропълъ 

арш, — поаплодировали  немного.  „Ну,  думаю  себъ, — слава 

Богу".  Но  когда  меня  стали  увозить  на  колесницъ,  въ  пу- 
бликъ  опять  послышался  смъхъ.  „Что  бы  это  значило?"  думаю 
себъ.  Наконецъ,  уже  за  кулисами,  я  узналъ  причину  этого 

смъха.  Оказалось,  что  звъри  были  одъты  кое-какъ,  въ  худыя 
шкуры;  у  кого  не  хватало    половины   морды,  у  кого   ноги,  у 
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Ничего  не  оставалось,  какъ  продолжать  репе- 

тищ'ю  безъ  Сабинина.  Это  былъ  первый  и  послед- 
ит дебютъ  Глинки  на  сцен^. 

Немало  хлопотъ  было  ему  также  съ  танцами 
для  оперы.  Ставилъ  ихъ  балетмейстеръ  Титюсъ, 
безталанный,  но  очень  самодовольный  и  упрямый, 

такъ  какъ  ему  покровительствовалъ  самъ  Гедео- 
новъ.  Озабочивали  Глинку  и  декоращи;  но  тутъ 
нашелъ  онъ  большую  поддержку  въ  Жуковскомъ. 

Старикъ-поэтъ,  обладавшш  тонкимъ  изящнымъ 
вкусомъ,  нарочно  Ъздилъ  съ  нимъ  въ  мастерскую 
машиниста  и  декоратора  Роллера  и  давалъ  тому 
подробныя  указашя,  какъ  поставить  эффектнее  ту 
или  другую  сцену.  Особенныя  старашя  приложили 

они  къ  эпилогу  въ  Кремле,  гдъ  картонныя  фи- 
гуры на  заднемъ  планъ  до  полной  иллюзш  допол- 
няли народную  толпу,  ликующую  на  авансценъ. 

Наконецъ,  ремонтъ  Большого  театра  былъ 
оконченъ.  Открьте  его  должно  было  состояться 

въ  пятницу,  27-го  ноября  1836  г.,  и  для  перваго 
представлешя  была  объявлена  опера  Глинки.  Съ 

какимъ  нетерпъшемъ  въдь,  бывало,  самъ  онъ  ожи- 
далъ  этого  знаменательнаго  для  него  дня!  Каза- 

лось,   онъ    никогда    его    не    дождется.    А   теперь, 

кого  хвоста  (вотъ  какова  была  постановка  въ  тъ  времена!). 

Я  же,  не  зная  этого,  только  напрасно  перестрадалъ,  думая, 

что  смъются  надо  мною.  Не  будь  этой  передряги,  мой  де- 
бютъ сошелъ  бы  еще  удачнъе.  На  другой  день  я  съ  радостью 

прочелъ  въ  „Съверн.  Пчелъ"  замътку,  что  „вновь  анга- 
жированный молодой  артистъ  Петровъ  подаетъ  болышя 

надежды". 
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когда  не  оставалось  въ  томъ  уже  никакихъ  со- 

мн-бнш,  онъ  вдругъ  упалъ  духомъ,  какъ  бы  въ 
предчувствш  неудачи.  Ко  дню  генеральной  пробы 

въ  Большомъ  театре  съ  декоращями,  въ  костю- 

махъ,  при  полномъ  осв-вщенш,  ему  стало  такъ 
дурно,  что  онъ  вынужденъ  былъ  остаться  дома. 
Ободрила  его  немного  присланная  ему  после  пробы 
княземъ  Одоевскимъ  записка  о  томъ,  что  театръ 
былъ  полонъ  и  что  опера  всбмъ  понравилась. 

Такъ  наступилъ  и  вечеръ  27-го  ноября.  Про- 
водивъ  жену  и  тещу  до  своей  ложи  во  второмъ 

ярусе,  Глинка  спустился  за  кулисы,  чтобы  убе- 
диться, все  ли  тамъ  въ  порядке.  Порядокъ  ни- 

ч-бмъ  не  былъ  нарушенъ;  но  у  всЬхъ  артистовъ 
былъ  какой-то  неуверенный,  оторопелый  видъ,  а 
Воробьева  прямо-таки  ему  созналась,  что  она  тру- 
ситъ,  какъ  девочка. 

Ну,  да  это  ничего,  Михаилъ  Ивановичъ,  это 

у  меня  всегда  въ  новой  роли, — поспешила  она  успо- 
коить Глинку,  который  отъ  первыхъ  словъ  ея  из- 

менился въ  лице. — Не  мы,  такъ  сама  опера  васъ 
вывезетъ.  Глядите  веселее! 

Легко  сказать!  Скрепя  сердце,  онъ  поплелся 

назадъ  въ  свою  ложу.  Сидевшая,  вместе  съ  ма- 
терью, у  барьера  ложи  Марья  Петровна,  совсемъ, 

казалось,  не  тревожилась  за  участь  мужниной 

оперы:  она  разглядывала  въ  бинокль  новую  бле- 
стящую отделку  театра  и  любезно  улыбалась  и 

кивала  головой  многочисленнымъ  знакомымъ  въ 

другихъ  ложахъ. 
Царская  фамил1я  должна  была  присутствовать 
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при  открытш  театра,  а  потому  до  ея  прибьтя 
спектакль  не  начинался.  Напряжете  нервовъ  у 
Глинки  достигло  крайней  степени.  Усевшись  по- 

зади своихъ  дамъ,  онъ  поминутно  срывался  съ  мЪ- 
ста,  опять  садился,  вергьлся  на  своемъ  стулЪ  и 
снова  вскакивалъ. 

—  Что  это,  право,  за  мученье  съ  вами,  Ми- 
шель!— заметила    ему  теща. — Какой  вы  непосъда! 

Она  точно  не  понимала,  отчего  онъ  такъ  вол- 

нуется; а  онъ  уже  задыхался,  то  и  д-бло  хватался 
за  сердце,  которое  у  него  то  учащенно  билось,  то 
совершенно  переставало  биться. 

Весь  театръ  давно  уже  наполнился  сверкаю- 
щими мундирами  и  звездами  придворныхъ  чиновъ 

и  роскошными  туалетами  ихъ  женъ  и  дочерей; 
царской  фамилш  все  еще  не  было. 

„А  вдругъ    что-нибудь    задержало   государя, - 
мелькнуло    въ   голове  Глинки, — и  спектакль  такъ 
и  не  состоится?" 

На  лбу  у  него  выступилъ  холодный  потъ. 
Но  нтэтъ.  Кавосъ  въ  оркестре  махнулъ  своей 

волшебной  палочкой,  и  грянулъ  народный  гимнъ. 
Всь  зрители  въ  ложахъ  и  партере,  какъ  одинъ 

челов'ькъ,  разомъ  привстали  съ  поклономъ  въ  сто- 
рону боковой  императорской  ложи.  Глинка  глубоко 

перевелъ  духъ,  точно  у  него  камень  съ  груди  ска- 
тился. 

„Слава  Тебтэ,  Господи!" 
Однажды,  на  одной  изъ  репетищй,  ему  случи- 

лось уже  говорить  съ  императоромъ  Николаемъ 
Павловичемъ,  желавшимъ  еще  до  спектакля  лично 
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убедиться  въ  достоинстве  оперы.  Тогда  государь 
обошелся  съ  нимъ  очень  милостиво,  спросилъ  его: 

„доволенъ  ли  онъ  артистами?"  и,  на  утвердитель- 
ный отв-ьтъ  Глинки,  передалъ  тутъ  же  его  слова 

самимъ  артистамъ. 

Изъ  глубины  своей  ложи  Глинка  не  могъ  те- 
перь хорошенько  разглядеть  всбхъ,  сщгбвшихъ  въ 

царской  ложе;  но  классическш  профиль  Николая  I 

былъ  ему  отчетливо  виденъ.  Сегодня  черты  госу- 
даря показались  ему  гораздо  строже. 

„Вотъ  кто  мой  судья  и  отъ  кого  зависитъ  мой 

приговоръ..." 
Гимнъ  смолкнулъ,  и  театральная  зала  огласи- 

лась увертюрой. 

„Ужели  это  моя  опера?  Теперь  хода  ея  нич-бмъ 
уже  не  остановишь;  будь,  что  будетъ!" 

Въ  настоящее  время  на  всемъ  необъятномъ 
пространстве  Россш  врядъ  ли  найдется  хоть  одинъ 
человекъ  съ  развитымъ  музыкальнымъ  слухомъ, 
кому  не  нравилась  бы  эта  поистине  классическая 

увертюра.  Въ  1836  году  даже  все  „знатоки "-теа- 
тралы увлекались  легкой,  фюритурной  музыкой 

.  итальянской  школы,  и  более  глубокая,  более  се- 
рюзная  и  притомъ  русская  музыка  Глинки  съ  не- 

привычки казалась  имъ  слишкомъ  тяжеловесной, 
не  въ  меру  простонародной,  Вследсгае  этого  его 
чудная  увертюра  была  награждена  только  жидкими 
хлопками  несколькихъ  его  друзей. 

Когда  взвился  занавесъ,  взоры  всехъ  зрителей 

критически  обратились  на  сцену.  Обстановка  пер- 
ваго    действ1я    не    поражала    чемъ-либо    невидан- 
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нымъ;  но  отъ  безподобнаго  хора  съ  балалайками- 

пиччикато  и  трю  „Не  томи,  родимый",  ледяная 
кора  безмолв1я,  оковывавшая  до  тъхъ  поръ  зри- 

тельную залу,  растаяла;  изъ  партера,  а  затъмъ  и 
изъ  ложъ  раздались  дружныя,  продолжительныя 

рукоплескашя. 

„Какъ-то  примутъ  второе  дъйств1е — балъ  у  по- 
ляковъ?  И  польскш  и  мазурка  и  краковякъ,  ка- 

жется, очень  удались...  Но,  Боже  милостивый! 
что  бы  это  значило?  Гробовое  молчаше.  Вотъ  и 
конецъ  танцамъ,  и  даже  друзья  палецъ  о  палецъ 

не  ударятъ"... 
Едва  опустился  занав-всъ,  Глинка,  самъ  не  свой, 

выб-ьжалъ  изъ  ложи,  при  чемъ  съ  такой  силой 
хлопнулъ  дверью,  что  жена  и  теща  об-в  вздрогнули 
и  оглянулись. 

—  Куда  это  онъ,  маменька?  Върно,  опять  за 
кулисы!  Какъ  бы  онъ  тамъ  не  начудесилъ... 

Такого  сумасброднаго    мужчины,    та  сЬёге, 
на  все  станетъ. 

Но  опасешя  ихъ  на  этотъ  разъ  были  напрасны. 

Самъ  не  зная  какъ,  Глинка,  действительно,  очу- 
тился за  кулисами,  но  здъсь  столкнулся  лицомъ 

къ  лицу  съ  сыномъ  капельмейстера  Кавоса. 

—  А,  Иванъ  Катериновичъ!  Вы  лучше  всякаго 
другого  знаете  мнъше  вашего  отца.  Скажите  откро- 

венно, каковы  мои  танцы:  хороши  они  или  н-ьтъ? 
—  Ваши  танцы? — переспросилъ  молодой  Ка- 

восъ. — Танцы,  простите,  не  ваши,  а  мосье  Ти- 
тюса,  бездарнъйшаго  изъ  балетмейстеровъ,  и  надо 
отдать    ему    справедливость,    поставилъ    онъ    ихъ 
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отвратительно!     Музыка    же    ваша    къ    танцамъ 

прелестна... 
—  Вы  хотите  позолотить  мнъ  горькую  пилюлю! 
—  Нисколько.  Наша  публика  (Богъ  ей  судья!) 

въ  балетъ  не  слушаетъ  уже  музыки,  а  во  всъ 
глаза  глядитъ  на  танцующихъ;  когда  же  танцы 

ниже  всякой  критики,  то  какъ  же,  скажите,  апло- 
дировать? Вдобавокъ,  на  сценъ  въ  этомъ  дъйствш 

одни  поляки;  а  руссюе  такъ  недолюбливаютъ  поля- 
ковъ,  что  относятся  враждебно  даже  къ  русскимъ 
актерамъ,  изображающимъ  поляковъ. 

Хотълъ  бы  вамъ  върить,  Иванъ  Катери- 
новичъ... 

Смъло  върьте.  Вотъ  погодите,  въ  третьемъ 
дъйствш  должна  выступить  любимица  публики, 

Воробьева:  она  своимъ  пъшемъ  сразу  всъхъ  оча- 

руетъ. 
Предсказаше  молодого  Кавоса  оправдалось. 

Начиная  съ  пъсенки  сироты  Вани,  заслужившей 
единодушное  одобреше  отъ  партера  до  верховъ, 
зрители,  какъ  завороженные,  вызывали  артистовъ 

и  за  дуэтъ  и  за  квартетъ  и  за  всю  сцену  съ  по- 
ляками. Въ  четвертомъ  дъйствш  Петровъ-Суса- 

нинъ  превзошелъ,  можно  сказать,  самого  себя. 
Имъ  привыкли  уже  восхищаться  въ  роли  Бертрама 

въ  „Роберте";  въ  роли  же  русскаго  крестьянина- 
патрюта,  онъ,  вышедшш  самъ  изъ  народной  среды, 
былъ  еще  лучше,  и  ар1я  его  „Ты  взойдешь,  моя 

заря"  плънила,  казалось,  даже  враговъ  Глинки.  Не- 
сколько опять  охладилъ  это  впечатлъше  слишкомъ 

реальный  конецъ   дъйств1я,    гдъ  заведенные  Суса- 
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нинымъ  въ  лесную  глушь  поляки  убивали  его  на 

сценъ  (чего,  какъ  будетъ  объяснено  ниже,  не  по- 
вторялось уже  на  слъдующихъ  представлешяхъ). 

Зато  въ  эпилогъ  трогательная  ар1я  Воробьевой: 

„Ахъ,  не  мнъ,  бъдному",  и  торжественный 
финалъ  „Славься"  съ  колокольнымъ  перезво- 
номъ  окончательно  покорили  слушателей.  Стъны 
театра,  казалось,  дрожали  отъ  восторженныхъ 
криковъ: 

Композитора!  Глинку! 

—  Ну,  что  же,  Мишель,  покажитесь  имъ! — ска- 
зала теща,  отодвигаясь  съ  своимъ  стуломъ  въ  сто- 
рону, чтобы  пропустить  его  впередъ. 

Смущенный  и  счастливый,  Глинка  подошелъ 

къ  барьеру  ложи.  Весь  партеръ  внизу,  обернув- 
шись къ  нему  лицомъ  и  поднявъ  на  воздухъ  руки, 

неистово  билъ  въ  ладоши,  а  снизу  и  изъ  ложъ 

кругомъ  и  съ  верховъ  несся  одинъ  общш,  несмол- 
кающш  не  крикъ  уже,  а  ревъ: 

—  Браво!  браво!  браво! 
Растроганный  композиторъ  отвъшивалъ  на  всъ 

стороны  несчетные  поклоны. 

Тутъ  тронулъ  его  кто-то  сзади  за  плечо. 
Мосье  Глинка!  его  величество  требуетъ  васъ 

къ  себъ. 

Оглянувшись,  онъ  увидълъ  передъ  собой  бле- 
стящаго  флигель-адъютанта  въ  аксельбантахъ. 

Государь? 
Да;  пожалуйте  сейчасъ  за  мной. 

На  ногахъ  у  него  точно  крылья    выросли.    Не 
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успълъ  онъ  притти  въ  себя,  какъ  былъ  уже  въ 
царской  ложъ  передъ  самимъ  государемъ. 

Пишущему  настоящая  строки  вспоминается  по 
этому  поводу  одинъ  моментъ  изъ  его  собственнаго 
ранняго  дътства.  Было  то  въ  концъ  сороковыхъ 
годовъ  прошлаго  въка  на  музыке  въ  Павловскъ. 

Императорская  фамил1я  большую  часть  лъта  про- 
водила въ  Царскомъ  Селъ  и  иногда  пргъзжала 

оттуда  послушать  музыку  Гунгля  въ  саду  павлов- 
скаго  вокзала.  Въ  памятный  мнъ  вечеръ  оркестръ 

игралъ  какъ  разъ  увертюру  „Жизни  за  царя", 
когда  въ  окружающей  публикъ    пронесся  шопотъ: 

= —  Государь!  государь! 
Толпивцпеся  около  оркестра  разступились,  и 

царская  коляска  шагомъ  подъехала  къ  самой 

эстрадъ.  За  увертюрой  слъдовала  какая-то  другая 
пьеса, — какая — ръшительно  не  помню,  да  едва  ли 
и  кто  изъ  остальной  публики  потомъ  помнилъ: 
никому  не  было  уже  до  музыки.  Всъ  эти  тысячи 

людей  стояли  кругомъ  въ  почтительномъ  молча- 
Н1и,  мужчины — съ  обнаженными  головами,  и  не 
сводили  глазъ  съ  государя.  Его  величественная 

осанка,  классически-правильныя  и  необычайно- 
выразительныя  въ  своей  благородной  строгости 
черты  лица  приковывали  общее  внимаше.  Мною, 

мальчуганомъ,  овладъло  никогда  еще  неиспытан- 
ное чувство  благоговъйнаго  страха;  я  не  смълъ 

шевельнуться,  дохнуть.  И  вдругъ...  вдругъ,  точно 

отъ  электрическаго  тока,  я  весь  затрепеталъ:  госу- 
дарь обвелъ  вокругъ  себя  огненнымъ  взоромъ,  и 

взоръ   этотъ,    скользнувъ    также    по    мнъ,  словно 
М.  И.  Глинка.  \\ 
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ожегъ  меня.  Когда  кончилась  пьеса,  царскш  эки- 

пажъ  медленно  двинулся  дал-ье  и  скрылся  за  цве- 
точными клумбами,  которыми  тогда  была  еще  об- 

сажена площадка  передъ  эстрадой.  Но  весь  вечеръ 
потомъ  я  находился  подъ  вл1ян1емъ  того  жгучаго 
взгляда  и  не  могъ  одолеть  наполнявшаго  меня 

жуткаго  чувства. 

Глинк-ь  въ  1836  г.  было  уже  32  года;  пред- 
ставлялся онъ  императору  Николаю  Павловичу  не 

въ  первый  разъ.  Тбмъ  не  мен^е,  когда  онъ  пред- 
сталъ  теперь  передъ  государемъ,  то  испыталъ, 

видно,  подобный  же  внутреннш  трепетъ;  въ  отв-ьтъ 
на  милостивое  царское  спасибо  у  него  не  нашлось 
даже  словъ. 

—  Одно  вотъ  только  нехорошо  у  тебя, — про- 

должалъ  государь: — зач-ьмъ  Сусанина  убиваютъ  на 
глазахъ  у  зрителей?  Актеры,  что  изображали  по- 

ляковъ,  накинулись  на  б-ьднаго  Петрова  съ  такою 
яростью,  что  онъ  долженъ  былъ  отбиваться  отъ 
нихъ,  какъ  отъ  настоящихъ  разбойниковъ;  даже 

рубашку  на  немъ  изорвали!  Нехорошо,  безобразно! 

—  И  самому  мн-Б,  ваше  величество,  было 
крайне  досадно,  -  -  отв-ьчалъ  Глинка,  собравшшся, 
между  гбмъ,  съ  духомъ. — По  моей  программе,  въ 
тотъ  самый  мигъ,  когда  поляки  нападаютъ  на  Су- 

санина, занав"БСъ  долженъ  опуститься... 

Однако  жъ,  не    опустился!    Разв-ь    не  было 
у  васъ  генеральной  пробы? 

—  Была-съ;  но  я-то,  ваше  величество,  по  не- 
здоровью не  могъ  быть  на  этой  пробе,  и  потому 

не  подозр"ьвалъ,  что  такъ  распорядятся  безъ  меня. 
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Совершенно  достаточно,  что  про  смерть  Сусанина 
говорится   въ  ЭПИЛОГБ. 

Ну,  вотъ.  Такъ,  значить,  на  слъдующихъ 
представлешяхъ  Петровъ  можетъ  быть  спокоенъ 

за  свою  рубашку?  -  -  съ  улыбкой  замътилъ  госу- 
дарь. —  А  теперь  подойди-ка  ближе:  государыня 

желаетъ  также  поговорить  съ  тобой. 
Отвътивъ  на  несколько  ласковыхъ  вопросовъ 

императрицы  Александры  беодоровны,  а  затъмъ  и 

бывшихъ  въ  лож"!)  вмъстъ  съ  родителями  царскихъ 
дътей,  Глинка  возвратился  къ  женъ  и  тещъ  въ 
самомъ  радужномъ  настроенш.  Настроеше  это 
сообщилось  и  имъ,  когда  несколько  времени  спустя 

изъ  Кабинета  Его  Величества  былъ  присланъ  ве- 
щественный знакъ  царской  милости — великолеп- 

ный брилл1антовый  перстень,  стоимостью  въ  4  ты- 
сячи рублей  ассигнациями,  и  Мишель,  не  преко- 
словя, уступилъ  брилл1анты  Мари;  а  вслъдъ  загвмъ 

(1  января  1837  г.)  Мишель,  по  Высочайшему  пове- 
лънш,  былъ  назначенъ  капельмейстеромъ  при- 

дворной певческой  капеллы,  на  м^сто  скончавша- 
гося  Львова  (композитора  народнаго  гимна). 

Тъмъ  временемъ  и  Кукольникъ,  съ  своей  сто- 
роны, озаботился  доставить  своему  непрактиче- 
скому другу  некоторую  денежную  выгоду  отъ  его 

оперы,  продавъ  ее  его  именемъ  въ  собственность 
владельцу  нотнаго  магазина  Снегиреву. 

Для  слъдующихъ  спектаклей  Глинка  передъ- 
лалъ,  конечно,  четвертое  дъйств1е  оперы  такъ,  что 
убшство  Сусанина  происходить  за  сценой;  кромъ 
того,    руководствуясь    советами    Кавоса,  опытнаго 

11* 
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по  части  постановки  оперъ,  онъ  сдълалъ  въ  нъко- 
торыхъ  сценахъ,  для  ускорешя  дъйств1я,  и  кое- 
как1я  сокращешя.  Въ  такомъ  видъ  опера  произ- 

водила еще  большее  впечатлите,  и  успъхъ  ея 

росъ  съ  каждымъ  представлешемъ:  всему  Петер- 
бургу хотелось  послушать  эту  чисто-русскую  му- 
зыку, столь  непохожую  на  излюбленную  тогда- 

шними меломанами   „итальянщину". 
Впрочемъ,  наиболъе  ярые  итальяноманы  не 

думали  еще  сдаваться  и  отрицали  всяюя  достоин- 
ства оперы  русскаго  композитора.  Въ  антрактахъ, 

собравшись  кучкой  въ  партеръ,  они  во  всеуслы- 

шаше  глумились  надъ  новой  „гт^ие  с!е  сосЬег" 
(кучерской  музыкой),  а  гешальную  музыкальную 
драму  называли  „чЪмъ  тебя  я  огорчила  съ 

барабанами".  Съ  ихъ  же  голоса  напечаталъ  въ 
своей  „Съверной  Пчелъ"  двъ  бранныя  статьи  про- 
тивъ  Глинки  Булгаринъ.  Кукольникъ,  пр1ятель 

Булгарина,  оправдывалъ  его  тъмъ,  что  зъ  музык-в 
онъ  полный  невъжда;  самъ  Глинка  раздълялъ  пре- 
зръше  всъхъ  истинныхъ  любителей  изящной  сло- 

весности къ  Булгарину  за  его  слъпую  вражду  къ 

Пушкину;  гбмъ  не  менъе,  самолюб!е  нашего  „Ми- 

мозы" не  могло  не  страдать  отъ  этихъ  грубыхъ, 
незаслуженныхъ  уколовъ.  Но  онъ  вскоръ  утъшился 

восторженными  отзывами  многочисленныхъ  люби- 
телей его  музыки,  къ  числу  которыхъ  принадле- 

жали и  поэты  кружка  Жуковскаго  и  Пушкина.  Они 

указывали  ему  на  недавнш  (въ  апръл'Б  1836  г.) 
прим-ьръ  гоголевскаго  „Ревизора",  встръченнаго 

враждебно  за  его  самородное,   „русское"  направле- 
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Н1е;  а  князь  Одоевскш,  проводя  параллель  между 

поверхностною  музыкою  Беллини  и  глубокою  Глин- 

ки, говорилъ,  что  публика  наша,  „обеллинившись", 

теперь,  понятно,  „взбеленилась".  На  об'БД'Б  же, 
данномъ  А.  В.  Всеволожскимъ  въ  честь  Глинки 

(13  декабря  1836  г.),  Пушкинъ,  князь  Вяземскш, 
Жуковскш  и  графъ  В1ельгорскш  сочинили  сообща 

сл-ьдующш  шутливый  „сапоп  а  Гитззоп"  (канонъ 
въ  одинъ   голосъ): 

Пушкинъ:     „Пой  въ  восторгъ  русскш  хоръ, 
Вышла  новая  новинка. 

Веселися,   Русь!   нашъ  Глинка — 

Ужъ  не  глинка,  ужъ  не  глинка,  а  фарфоръ!" 
Кн.  Вяземск1й:     „За  прекрасную  новинку 

Славить  будетъ  гласъ  молвы 

Нашего  Орфея-Глинку — 
Отъ  Неглинной,    отъ    Неглинной  —  до 

Невы!" 
Жуковск1Й:   

  
„Въ  честь  столь  славныя  новинки 

Грянь,  труба  и  барабанъ! 

Выпьемъ  за  здоровье  Глинки 

Мы  глинтвейну,  глинтвейну — стаканъ!" 
Гр.  В1ельгорск1й:

    
„Слушая  сш  новинку, 

Зависть,  злобой  омрачась, 

Пусть  скрежещетъ,  но  ужъ  Глинку 

Затоптать,  топтать,  топтать    не   мо- 

жетъ  въ  грязь!" 
Пушкинъ:     „Пой  въ  восторгъ  русскш  хоръ, 

Вышла  новая  новинка. 

Веселися,  Русь!  нашъ  Глинка— 

Ужъ  не  глинка,  ужъ  не  глинка,  а  фарфоръ!" 
Здъсь  же,  на  объдъ,  эта  шутка  была  положена 

на  музыку  княземъ  Одоевскимъ  и  самимъ  Глинкой, 
а  два  дня  спустя  была  уже  напечатана  съ  нотами. 
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„Жизнь  за  царя",  между  тъмъ,  сделалась  дей- 
ствительно любимою  новинкой  петербуржцевъ,  такъ 

что  сама  дирекщя  императорскихъ  театровъ  не  за- 
думалась новый  оперный  сезонъ  (осенью  1837  г.) 

открыть  опять  оперою  Глинки. 

На  18-е  октября  былъ  назначенъ  бенефисъ 
перваго  баса,  Петрова;  но  онъ  еще  не  ръшился, 
что  поставить  въ  свой  бенефисъ.  Тутъ  вышедшая 
лътомъ  за  него  замужъ  контральтистка  Воробьева 
подала  ему  мысль: 

—  А  что,  если  бъ  попросить  Михаила  Ивано- 
вича прибавить  новую  сцену  для  Вани? 

—  И  о  такомъ  добавленш  впередъ  объявить 
въ  афишахъ? — подхватилъ   обрадованный  мужъ. 

Разумеется,  да  жирнымъ  шрифтомъ.  А  я 
спъла  бы  для  твоего  бенефиса  такъ,  какъ  никогда! 

—  Умница  ты  моя!  Но  надо  еще  придумать 
подходящую  сцену... 

Я  уже  придумала:  въ  третьемъ  дъйствш 

Сусанинъ,  т. -е.  ты,  посылаешь  меня,  Ваню,  на  бар- 
СК1Й  дворъ. 

—  Ну? 

—  Такъ  вотъ,  я  и  прибъгу  къ  барскому  двору  и 

стану  стучаться  въ  ворота:  „Отоприте!  отопри-те!" 
—  А  что  въдь,  въ  самомъ  дълъ,  для  Михаила 

Ивановича  ничего  не  значитъ  сочинить  такую  арш. 
Вотъ  только,  какъ  насчетъ  текста... 

А  текстъ  напишетъ  Кукольникъ;  въдь  ты 

же  съ  нимъ  на  „ты".  Поъзжай-ка,  право,  сейчасъ 
же  къ  нему,  спроси,  можно  ли  вообще  сдълать 

что-нибудь  изъ  такой  сцены. 
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Кукольника  Петровъ  засталъ,  по  счастью,  дома. 
Выслушалъ  его  тотъ,  глубокомысленно  поникнувъ 
головой,  и  не  проронилъ  ни  слова. 

Осипъ  Аеанасьевичъ 

Петровъ. 

(Въ   1878  г.). 
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Ну,  что  же,  Несторъ  Васильевичъ? — спро- 
силъ  бенефищантъ,  обезпокоенный  его  упорнымъ 
молчашемъ. — Что  скажешь? 

Что  скажу?  Гмъ...  Сцена-то  сама  по  себЪ 
довольно  драматична;  но... 

Но  тебЪ  каждый  часъ  дорогъ?  Да  вЪдь  это 

для  моего  бенефиса!  Ты  понимаешь,  что  для  на- 
шего брата,  артиста,  значить  этакш  бенефисъ. 

—  Какъ  не  понять,  душа  моя... 
Такъ  неужто  жъ  у  тебя  не  найдется  для 

пр1ятеля  часика  времени?  В'бдь  ты  среди  нашихъ 
драматурговъ,  можно  сказать,  король.., 

Вотъ  что,  Осипъ  Аеанасьевичъ, — произнесъ 

польщенный  „король  драматурговъ",  благосклонно 
кладя  руку  на  плечо  артиста.— Приходи-ка  опять 
вечеркомъ:  будетъ  у  меня  и  Миша;  вмЬсгЬ  и  об- 
судимъ. 

Петровъ  едва  могъ  дождаться  вечера.  Въ  8-мъ 
часу  онъ  былъ  уже  у  Кукольника.  Глинка  сидЪлъ 

за  роялемъ  и  „фантазировалъ";  самъ  Кукол ьникъ 
съ  развевающимися  фалдами  бухарскаго  халата 
широко  шагалъ  изъ  угла  въ  уголъ  и,  въ  тактъ 
махая  рукой,  какъ  капельмейстерскимъ  жезломъ, 

бормоталъ  себе  что-то  подъ  носъ.  При  вход^  Пе- 
трова онъ  приподнялъ  на  воздухъ  указательный 

перстъ  и  внушительно  повелъ  глазами  въ  сторону 
Глинки: 

—  Т-с-с-с! 

—  Неужели  это  уже  новая  ар1я  для  Вани? — до- 
гадался Петровъ. 

Кукольникъ  важно  кивнулъ  головой. 
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А  текстъ,  Несторъ  Васильевичъ? 
Текстъ  нарождается  подъ  музыку,  какъ 

цвъты  въ  золотыхъ  лучахъ  солнца. 
Хотя  разговоръ  этотъ  велся  вполголоса,  однако, 

не  ускользнулъ  отъ  чуткаго  слуха  Глинки. 

—  Здравствуй,  Осипъ  Аеанасьевичъ.  Какъ  ви- 
дишь, работаемъ  для  тебя  во  всю. 
Спасибо,  родимые!  Но  я  помъшалъ  вамъ... 

Не  лучше  ли  мнъ  уйти? 

Пожалуй,  что  и  лучше, — откровенно  отвъ- 
чалъ  Глинка.— Фантаз1я  у  меня  только-что  разы- 
гралась... 

Такъ  я  уйду.  Дай  Богъ  вамъ  обоимъ! 

И  пъвецъ  поспъшилъ  убраться  во-свояси.  На 
другое  утро,  часовъ  въ  девять,  едва  онъ  вышелъ 
изъ  спальни  въ  гостиную,  какъ  засталъ  уже  тамъ 

ранняго  гостя- -Глинку.  По  веселому  его  виду  и 
по  свертку  въ  его  рукахъ,  Петровъ  сразу  дога- 

дался, зачъмъ  тотъ  пожаловалъ. 
Уже  готово,  Михаилъ  Ивановичъ? 

Въ  наилучшемъ  видъ.  А  что  милая  женочка 
твоя-- -почивать  еще  изволитъ? 

Проснуться-то  она  проснулась,  но  нъжится 
въ  постели. 

—  Ай-ай! 

Подойдя  къ  спальнъ,  Глинка  постучалъ  въ 
дверь  пальцемъ. 

Стыдно  вамъ,  барынька,  валяться!  Я  пода- 
рочекъ  вамъ  принесъ. 

—  Это  вы,  Михаилъ  Ивановичъ? — донесся  изъ 
спальни  голосъ  молодой  пъвицы. — Какой  подарокъ? 
Неужто  мою  новую  арш? 
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—  Вотъ  именно.  Вставайте-ка  поскорее. 
—  Сейчасъ,  Михаилъ  Ивановичъ,  сш  минуту. 
Въ  ожиданш  ея,  Глинка  сыгралъ  ея  мужу  свое 

новое  произведете  на  роял-ь. 
—  Чудо  что  такое!  —  обратился  Петровъ  къ 

входящей  жен-ь. — Смотри-ка,  Аню-га,  что  онъ  со- 
чинилъ  для  тебя. 

—  Не    одинъ,  а  вм-бсгб  съ  Несторомъ,  ■—  по- 
правилъ  его  Глинка. — Это  у  меня  еще  черновая,- 
продолжалъ  онъ,   перелистывая  ноты.  —  Но,  какъ 
видите,  все  на  лицо:  и  речитативъ,  и  анданте,  и 
аллегро. 

Воробьева-Петрова  не  могла  притти  въ  себя 
отъ  изумлешя. 

—  Да  когда  вы  успели? 
—  Вчера  у  Нестора. 

—  Но  в-ьдь  вчера  же  только  объ  этомъ  и  рЪчь 
зашла!  Вы,  Михаилъ  Ивановичъ,  просто  колдунъ! 

—  А  вотъ  сейчасъ  узнаемъ,  колдунъ  или  н'Ьтъ. 
Безъ  вашего  сод,ьйств1я  все  мое  колдовство  ни  къ 
чему  не  послужитъ. 

Проба  сошла  какъ  нельзя  лучше.  Черезъ  не- 
сколько дней  оркестру  Большого  театра  была  сдана 

на  выучку  и  полная  оркестровка;  а  въ  бенефисъ 

Петрова,  18-го  октября,  опера  пошла  уже  съ  до- 

бавочной сценой,  вызвавшей  ц-влую  бурю  востор- 
говъ.  Съ  тьхъ  поръ  ар1я  Вани  у  воротъ  барскаго 
двора  сделалась  одной  изъ  самыхъ  выигрышныхъ 
для  контральто. 
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Свои    и    „брат1я". 

расивою  внешностью  природа  не  побало- 
вала Глинки.  Всего  привлекательнее 

были  у  него  глаза:  въ  нихъ  светился 
живой  умъ,  а  во  время  исполнешя  имъ 
своихъ  собственныхъ  пьесъ  загорался  и 
огонь  внезапнаго  вдохновешя.  Но  такова 

обаятельная  сила  музыкальнаго  тетя:  где  бы  онъ 

ни  появлялся,  г—  въ  великосвътскомъ  ли  салоне 
или  въ  пр1ятельскомъ  кружке,  за  кулисами  театра 

или  въ  театральной  школе,  гдъ  онъ,  по  предло- 
жена Гедеонова,  сталъ  давать  уроки  пъшя, — какъ 

къ  волшебной  магнитной  горе  желъзо,  къ  нему 
влекло  неудержимо  всъ  сердца:  женсюя  и  мужсюя, 
молодыя  и  старыя. 

Само  собою  разумеется,  что,  кроме  окружав- 
шаго  его  уже  ореола  композитора,  много  способ- 

ствовала тому  и  неподражаемая  передача  имъ  сво- 
ихъ композищй  въ  пенш  и  на  рояле.  Прославив- 

ш1йся    впоследствш   другой    русскш    композиторъ, 
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Съровъ,  въ  то  время  еще  совсъмъ  молодой  чело- 

въкъ,  удостовъряетъ,  что  „кто  не  слыхалъ  роман- 
совъ  Глинки,  спътыхъ  имъ  самим  ъ,  тотъ  не 

з  н  а  е  т  ъ  этихъ  романсовъ " . 
Однажды  Глинка  пълъ  при  Съровъ  романсъ  въ 

два  куплета.  По  нотамъ  второй  куплетъ  былъ  со- 
всьмъ тождественъ  съ  первымъ.  Между  тъмъ,  въ 

пънш  музыка  обоихъ  куплетовъ  звучала  совер- 
шенно различно.  Когда  Съровъ  спросилъ  Глинку, 

въ  чемъ  тутъ  дъло,  тотъ  далъ  ему  такую  разгадку: 
Дъло,  баринъ,  очень  простое  само  по  себЪ: 

въ  музыкъ,  особенно  въ  вокальной,  рессурсы  вы- 
разительности безконечны.  Одно  и  то  же  слово 

можно  произнести  на  тысячу  ладовъ,  не  переме- 
няя даже  интонащи,  ноты  въ  голосъ,  а  перемъняя 

только  акцентъ,  придавая  устамъ  то  улыбку,  то 

серюзное,  строгое  выражеше.  Учителя  пън1я  обы- 
кновенно не  обращаютъ  на  это  никакого  внимашя, 

но  истинные  пъвцы,  довольно  р1ьдк1е,  всегда  хо- 
рошо знаютъ  всъ  эти  рессурсы. 

Аккомпанируя  своему  мастерскому  пънш,  Глин- 
ка не  менъе  блестяще  импровизировалъ:  „въ  каж- 

домъ  ритурнель, — говоритъ  С^роБъ,  онъ  дълалъ 
маленьюя  перемъны,  то  прибавляя  орнаментикъ, 
триллеръ,  будто  флейты  или  скрипки,  то  вплетая 

простые  аккорды  въ  изгибы  мимолетнаго,  грацюз- 

наго  контрапункта..." 
Можно  ли  послъ  этого  удивляться,  что  поклон- 

никамъ  и  поклонницамъ  его  не  было  числа! 
Какъ  же,  однако,  относились  къ  такимъ  его 

успъхамъ  домашше?       Какъ  маленьюя  д-ьти,  при- 
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глядъвыляся  къ  птичьему  полету.  Вынесенный 
впервые  на  вольный  воздухъ,  ребенокъ  при  видъ 
пролетающихъ  надъ  нимъ  птицъ  радостно  ликуетъ, 
тянется  къ  нимъ  ручонками;  но,  видя  затъмъ  гЬхъ 

же  птицъ  каждый  день,  онъ  перестаетъ  уже  обра- 
щать на  нихъ  внимаше.  Слыша  одну  и  ту  же  ар- 

тистическую игру  изо  дня  въ  день  и  не  будучи 
сами  музыкальными,  объ,  какъ  жена,  таКъ  и  теща, 
смотръли  на  великаго  композитора  и  виртуоза,  какъ 
на  простого  смертнаго,  замъчая  въ  немъ  только 
присушде  ему  человъчесюе  слабости  и  недостатки. 
Все  значеше  его  для  нихъ  сводилось  къ  тому,  что 

онъ  добывалъ  имъ  средства  для  приличнаго  суще- 
ствовашя:  почти  всъ  свои  деньги  (7,000  руб.  асе, 

присылаемые  ему  изъ  деревни,  2,500  руб.  асе.  го- 
дового жалованья  и  получаемый  отъ  продажи  сво- 

ихъ  сочиненш  гонораръ)  онъ  сдавалъ  безкон- 
трольно  на  руки  женъ,  предоставивъ  въ  ея  пол- 

ное распоряжение  и  стоявшую  у  него  на  конюшнъ- 
четверку  лошадей  съ  каретой;  самъ  онъ  съ  мело- 

чью въ  карманъ  ъздилъ  только  на  извозчикахъ 

или  бъгалъ  п-бшкомъ.  Возвратившись  изъ  коман- 
дировки въ  Малороссш  для  набора  пъвчихъ  въ 

придворную  пъвческую  капеллу,  онъ  всю  получен- 
ную за  то  въ  награду  сумму,  1,500  руб.  асе,  точно 

такъ  же  вручилъ  женъ,  не  оставивъ  себъ  ни  ко- 
пейки. Марья  Петровна  находила  это  вполнъ  есте- 

ственнымъ.  Заведя  у  себя  журфиксы  -  -  четверги, 
она  разрешила  мужу  приглашать  на  нихъ  и  сво- 
ихъ  личныхъ  знакомыхъ  изъ  оперной  труппы,  по- 

тому что  тъ  своимъ    пъшемъ    развлекали  ея  соб- 
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ственныхъ  гостей.  Но  какъ  смълъ  онъ  самъ-то 
своимъ  пъшемъ,  своей  игрой  приводить  всъхъ  въ 
такой  восторгъ,  какъ  смълъ  делаться  центромъ  ея 
журфиксовъ,  такъ  что  на  нее,  Марью  Петровну, 
почти  не  обращали  и  внимашя!  Этого  нельзя  было 

уже  ему  простить;  % 
Вся  обыденная  жизнь  наша  слагается  изъ  ме- 

лочныхъ  обстоятельствъ.  Будучи  описаны  перомъ, 

они  кажутся  ничтожными,  незаслуживающими  вни- 
ман1я,  а  будучи  пережиты,  гонятъ  кровь  горячей 

волной  по  жиламъ  и  бьютъ  чувствительно  по  нер- 
вамъ.  При  всей  добротъ  своей,  Глинка  былъ  очень 
нервенъ;  а  Марья  Петровна  послъ  перенесенной 

ею  тяжелой  болезни  (воспалешя  легкихъ)  была  не 
только  очень  раздражительна,  но  и  капризна.  Сама 

нерасчетливо  бросая  сотни  рублей  на  разныя  при- 
хоти и  наряды,  она,  напримъръ,  укоряла  мужа  въ 

томъ,  что  онъ  тратитъ  „цълые  рубли"  на  нотную 
бумагу.  Мать  всегда  брала  сторону  дочери,  хотя 

бы  та  была  неправа,  и  тъмъ,  какъ  говорится,  под- 
ливала еще  масла  въ  огонь.  О  первой  серюзной 

размолвкъ  своей  съ  женой  и  тещей  Глинка  откро- 
венно повъствуетъ  такимъ  образомъ: 

„Однажды,  въ  началъ  весны,  еще  не  оправясь, 
вздумалось  Марьъ  Петровнъ  навъстить  сестру 

свою.  Время  было  скверное,  страшно  свиръпство- 
валъ  жестоюй  съверный  вътеръ.  Я  упрашивалъ 
жену  не  ъздить  по  причинъ  дурной  погоды;  но 

она  ръшительно  заупрямилась  и  приказала  за- 
прягать лошадей.  Видя,  что  увъщашя  мои  были 

тщетны,  я  принужденъ  былъ  употребить  власть  и 
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повелительнымъ  тономъ  приказалъ  кучеру  отнюдь 

не  смъть  запрягать.  Марья' Петровна  начала  горько 
плакать,  а  теща  въ  гнъвъ  разразилась  бурнымъ 

потокомъ  упрековъ,  при  чемъ  гнъвъ  ея  возра- 
сталъ  болъе  и  болъе,  такъ  что  трудно  было  разо- 

брать ея  ломанный  русскш  языкъ,  а  слышно  было 
шипъше,  подобное  шипънш  самовара.  Наконецъ, 
барыни  успокоились,  но  огорчеше  глубоко  запало 
мнъ  въ  сердце. 

„Эти  сцены  начали  повторяться  и  всегда  изъ 

пустяковъ.  Въ  такихъ  случаяхъ  слышно  было  са- 

моварообразное  шип-вше  тещи  и  всхлипыванье 
жены;  я  же  взялъ  за  правило  хранить  глубокое 

молчаше,  мърнымъ  шагомъ  ходить  взадъ  и  впе- 
редъ  по  комнатъ  и  на  каждомъ  повороте,  упи- 

раясь на  правую  ногу,  тщательно  обрисовывать 
носкомъ  лъвой  полукругъ,  что  несказанно  бъсило 
тещу,  отчего,  однако  же,  она  скоръе  умолкала. 
Тогда  я  обращался  къ  ней  съ  вопросомъ:  все  ли 
она  высказала?  Натурально,  она  снова  приходила 
въ  бешенство,  но  не  надолго:  усталость  замыкала 
ей  уста;  а  я  надъвалъ  медленно  перчатки,  бралъ 
шляпу  и,  учтиво  раскланявшись  съ  моими  дамами, 
отправлялся  къ  моимъ  пр1ятелямъ,  гдъ  оставался 

иногда  по  несколько  дней..." 
Кто  же  были  эти  пр1ятели  Глинки?  —  Первое 

мъсто  между  ними  занималъ  попрежнему  Несторъ 

Кукольникъ,  живш1й  (въ  домъ  Мерца  въ  Фонар- 
номъ  переулкъ)  вмъстъ  съ  братомъ  своимъ  Пла- 
тономъ.  Платонъ  Кукольникъ,  взявшш  на  себя 
всю  хозяйственную  часть,  имълъ  свою  отдельную 
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спальню;  братъ  же  его  Несторъ  помещался  въ 
самой  большой  комнатъ,  служившей  ему  и  гости- 

ной и  кабинетомъ  и  спальней.  Спалъ  онъ  здъсь, 
однако,  не  на  кровати,  а  на  клеенчатомъ  диване 
въ  глубокомъ  альковъ.  Диванъ  былъ  такой  непо- 

мерной длины,  что,  кромъ  хозяина,  на  немъ  могъ 
помещаться  и  гостившш  у  него  Глинка,  а  неръдко 
и  еще  кто-нибудь  изъ  засидъвшихся  послъ  ужина 
гостей. 

Среди  этихъ  гостей  самымъ  желаннымъ  для 

Кукольника  и  Глинки  былъ  Карлъ  Брюлловъ, 
успъвшш  уже  составить  себъ  имя  по  всей  Европъ 

картиной  „Послъднш  день  Помпеи".  Связывали 
этихъ  трехъ  представителей  разныхъ  изящныхъ 
искусствъ:  поэзш,  музыки  и  живописи,  какъ  ихъ 

обшдя  артистичесюя  наклонности,  такъ  и  одина- 

ково „широкая"  натура.  Эта  троица  составляла 
ядро  тъснаго  пр1ятельскаго  кружка,  прозваннаго 

„бравей",  аккуратно  собиравшагося  у  Кукольника 
по  средамъ   на  вечеринки  съ  ужиномъ. 

Бывали  тамъ  и  не  постоянные  гости,  какъ  на- 

примъръ,  молодой  художникъ-маринистъ  Иванъ 
Константиновичъ  Айвазовскш  или,  какъ  называлъ 

онъ  себя  еще  тогда,  Гайвазовск1й,  за  кото- 

рымъ  мы  теперь  и  послъдуемъ  на  одну  изъ  та- 
кихъ  вечеринокъ. 

Сбросивъ  въ  передней  плащъ,  Айвазовскш  всту- 
пилъ  въ  гостиную,  наполненную  уже  гостями. 

Разбились  они  на  нъсколько  группъ,  но  отъ  хо- 
дившихъ  въ  воздухъ  волнъ  табачнаго  дыма  едва 
можно  было  различить  отдъльныя  лица.  Со  всбхъ 
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сторонъ  гуд-влъ  смешанный  говоръ;  но  весь  хаосъ 
голосовъ  покрывался  зычнымъ  голосомъ  самого 
хозяина: 

Покойный  Пушкинъ,  не  спорю,  былъ  огром- 
ный талантъ;  гармошя  его  стиха  изумительна 

(слава  ему  во  в-бки  в-бковъ  и  царство  Небесное!), 
но,  какъ  мыслитель,  онъ  легков-ьсенъ  и  неглубокъ. 
По  правде  сказать,  онъ  не  создалъ  ничего  значи- 
тельная... 

—  Верно,  Несторъ  Васильевичъ,  справедливо, 
подписываю  обеими  руками!  —  подхватилъ  вкрад- 

чивый голосъ  съ  легкимъ  польскимъ  акцентомъ.  — 
Продолжайте,  продолжайте. 

Вотъ,  если  Богу  угодно  будетъ  продлить 

мои  дни, — продолжалъ  Кукольникъ, — то  я  создамъ 
что-нибудь  прочное,  действительно  достойное,  что 
дастъ,  быть-можетъ,  совершенно  другое  направле- 
н\е  нашей  литературе... 

Есть  люди,  которые,  достигнувъ  въ  жизни  быс- 
траго  успеха,  не  въ  меру  возносятся  надъ  другими, 
совсьмъ  искренно  считаютъ  себя  м1ровыми  гешями 
и  высказываютъ  свои  мнЪшя  такимъ  тономъ,  будто 
изрекаютъ  непреложныя  истины.  Кукольникъ  былъ 
изъ  числа  такихъ  самозванныхъ  оракуловъ,  и  нашъ 

юный  художникъ  одинъ  изъ  дов-ьрчивыхъ  его  по- 
читателей. 

Когда  Айвазовскш  подошелъ  къ  ораторствую- 
щему хозяину  поздороваться,  тотъ  встртэтилъ  его 

съ  радуцпемъ  покровителя,  обнялъ  и  чмокнулъ 
его  въ  обе  щеки. 

М.  И.  Глинка.  ]2 
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Что  такъ  поздно,  милый  другъ?  Вотъ,  го- 
спода, рекомендую  вамъ  тоже  талантъ,  еще  моло- 

дой, но  подающш  самыя  смълыя  надежды.  Въ 

„Художественной  газеть",  надеюсь,  вы  всъ  чи- 
тали уже  мой  отзывъ  о  двухъ  картинахъ  Гайва- 

зовскаго  на  последней  выставке:  „Пароходъ,  иду- 

щ1й  въ  Кронштадтъ"  и  „Голландскш  корабль  въ 

открытомъ  моръ"? 
Конечно,  читали!  Кто  же,  Несторъ  Ва- 

сильевичу не  читаетъ  вашихъ  статей? — раздался 
кругомъ  хоръ  голосовъ. 

А  самъ  ты,  Иванъ  Константиновичъ,  тоже 
читалъ? 

—  Еще  бы...  -  -  отвъчалъ  смущенный  общимъ 

внимашемъ  Айвазовскш.  -  -  Я  глубоко  вамъ  благо- 
даренъ;  но  вы,  Несторъ  Васильевичъ,  черезчуръ 
меня  расхвалили,  поставивъ  чуть  ли  не  выше  моего 

профессора  Таннёра,  а  я  только  перенялъ  его 
манеру. 

Да  какъ  въдь,  братецъ,  перенялъ,  какъ  пе- 
ренялъ! Французъ  этотъ  высказалъ  уже  все,  что 

могъ,  и  дальше  ни  шагу;  ты  же  начинаешь  съ 
того,  на  чемъ  онъ  кончилъ.  Вотъ  погоди,  какъ 

пошлетъ  тебя  еще  Академ1я  въ  Италш  1)... 
—  Это — моя  завътная  мечта... 

Но  осуществимая.  Когда  же  она  осу- 
ществится,   ты,    полагаю,  не  забудешь,    что  тому, 

*)  Награжденный  за  свои  картины  золотою  медалью,  Айва- 

зовскш, въ  1840  г.,  действительно,  былъ  по'сланъ  для  усо- 
вершенствовашя  въ  чуж1е  края. 
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главнымъ  образомъ,  содъйствовалъ  нъкш  Несторъ 

Кукольникъ... 
И  нЪкш    Эаддей    Булгаринъ,  смъю  думать, 

и    Н-БК1Й    Эаддей    Булгаринъ! — добавилъ    прежнш 
вкрадчивый,    съ    польскимъ    акцентомъ,  голосъ.- 
Позвольте,  почтеннЪйшш,  и  мнъ  прижать  васъ  къ 

сердцу. 
Не  успълъ  Айвазовскш  притти  въ  себя,  какъ 

былъ  „прижатъ  къ  сердцу"  круглолицымъ,  гладко- 
выбритымъ  господиномъ. 

„Да,  въдь  это  онъ  самъ  и  есть!"  сообразилъ 
Айвазовскш,  вид-ьвшш  Булгарина  какъ-то  и  прежде. 

Выпущенный  имъ  изъ  объятш,  онъ  выразилъ 
ему  также  свою  признательность  за  сочувственную 

статью  въ   „Северной  Пчелтэ". 
Очень  радъ,  молодой  челов-ькъ,  очень  радъ! 

Въ  порывъ  внезапнаго  благорасположешя,  Бул- 
гаринъ схватилъ  теперь  обЪ  руки  его  своими  мяг- 

кими, потными  руками,  точно  затъмъ,  чтобы  не 
дать  ему  убежать,  и  продолжалъ  скороговоркой, 
съ  брызгами  слюны: 

Да-съ,  почтеннъйшш,  таланты  всегда  нахо- 

дятъ  надлежащую  оцънку  у  нашего  брата,  журна- 
листа-разночинца. Полюбите  меня,  не  слушайте 

моихъ  враговъ,  аристократовъ  литературы... 
Хотя  Айвазовсюй,  какъ  художникъ,  и  мало 

интересовался  вопросами  литературы,  но  все-таки 
не  разъ  слышалъ  про  два  враждебныхъ  литера- 
турныхъ  лагеря:  аристократически  и  разночинный. 

Изъ  писателей-аристократовъ,  однако,  -онъ  лично 
никого    не    зналъ;    глава    же  писателей-разночин- 
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цевъ,  Кукольникъ,  былъ  съ  нимъ  очень  милъ; 
какъ  же  было  ему  не  относиться  съ  симпат1ей  и 
ко  всему  его  кружку,  къ  которому  принадлежалъ 

и  такой  художникъ,  какъ  Брюлловъ?  Но  о  Булга- 
ринъ  вся  знакомая  Айвазовскому  молодежь  отзы- 

валась всегда  съ  брезгливостью,  съ  презрЪшемъ, 

какъ  о  двоедушной  личности,  чуть  ли  не  донос- 
чикъ.  И  вотъ  этотъ  самый  господинъ  жметъ  ему 
руки  своими  слизистыми  руками,  извергаетъ  на 
него  своими  нечистыми  устами  слюнныя  брызги... 

Пробормотавъ  какое-то  извинеше,  Айвазовскш  на- 
сильно высвободилъ  свои  руки  и  поскоръе  ото- 

шелъ  на  противоположный  конецъ  комнаты. 
Здъсь  чувство  гадливости  смънилось  въ  немъ 

сразу  чувствомъ  благоговейной  пр1язни:  онъ  уви- 
дълъ  передъ  собой  своего  непритворнаго  добро- 

желателя, „дъдушку"  Крылова.  Не  вмъшиваясь  въ 
журнальныя  распри  двухъ  литературныхъ  партш, 
маститый  баснописецъ  бывалъ  какъ  на  субботахъ 

Жуковскаго,  такъ  и  на  средахъ  Кукольника;  но  и 

тамъ  и  здъсь  онъ  участвовалъ  бол"ье  въ  качестве 
молчаливаго  наблюдателя.  Зато,  когда  Жуковскш 

разсказалъ  ему  разъ  о  преслъ\цован1яхъ,  которымъ 

подвергался  нашъ  начинающш  маринистъ  отъ  свое- 

го профессора-француза,  почуявшаго  въ  ученикъ 

опаснаго  соперника,  тяжелый  на  подъемъ  Кры- 

ловъ  стряхнулъ  съ  себя  л'бнь,  нарочно  съъздилъ 

въ  Акэдемш  Художествъ,  велълъ  вызвать  къ  себъ- 
Айвазовскаго,  поцъловалъ  его  въ  лобъ  и  обла- 

скалъ,  ободрилъ.  Сегодня  тучный  старецъ,  угнъз- 
дившись    въ    глубокомъ    креслъ,    молча    поводилъ 
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только  своими  заплывшими  жиромъ  глазами  по 

шумъвшимъ  кругомъ  собесъдникамъ  и  прихлебы- 
валъ  остывш1Й  чай  изъ  стоявшаго  на  столики 

около  него  стакана.  Завидъвъ  же  подходящаго  къ 

нему  Айвазовскаго,  онъ  широко  улыбнулся  и  при- 
ветливо протянулъ  ему  свою  мясистую  руку. 

Здорово,  мой  милый,  здорово!  Ну,  что,  фран- 
цузъ  больше  не  обижаетъ? 

Не  обижаетъ,  Иванъ  Андреевичъ. 

—  Руки    коротки?    Знать,    недаромъ  говорилъ 
я  тебъ,    чтобы    не    горевалъ.    А  теперь  отъ  отпо- 
въди    Нестора    Васильевича    ему,  поди,  еще  пуще 
не  поздоровится. 

Мнъ,  признаться,  это  не  совсъмъ-то  пр1ят- 
но,--сказалъ  Айвазовскш:  отъ  Таннёра  я  все- 
таки  многому  научился...  А  что,  Иванъ  Андрее- 

вичъ,— перемънилъ  онъ  разговоръ: — Карла  Павло- 
вича и  Михаила  Ивановича,  видно,  нътъ  здъсь? 

Чтобы  два  тр1умвира  отсутствовали  на  со- 
бранш  тр1умвирата?  Что  ты,  батюшка!  Они  временно 
лишь  спасаются  въ  пустынь  отъ  м1рской  суеты. 
Вонъ,  слышишь? 

Изъ-за  притворенной  двери  въ  сосъднюю  гор- 
ницу, действительно,  долетали  звуки   фортепьяно. 

Такъ  я  пойду  къ  нимъ,  Иванъ  Андреевичъ, — 
сказалъ  Айвазовскш. 

Ступай,  батюшка,  ступай. 
Въ  небольшой,    но   уютной    угловой  комнаткъ 

сидълъ    за    инструментомъ   Глинка  и   „фантазиро- 

валъ".    Блъдное    лицо  его,    обрамленное  черными 
бакенбардами,  было  обращено  вверхъ,  но  въки  его 
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были  сомкнуты,  а  пальцы,  точно  безъ  его  ведома, 
сами  собой  бътали  по  клавишамъ,  едва  ихъ  касаясь 

и  извлекая  изъ  струнъ  грустно-таинственные  звуки. 
Слушателей  пока  было  всего  двое:  молодень- 

юй  брюнетъ-юнкеръ  егерскаго  полка,  князь  Ка- 

стрюто-Скандербекъ,  и  Брюлловъ.  Первый  изъ 
нихъ,  страстный  поклонникъ  музыки  Глинки,  си- 

д-блъ  облокотившись  на  край  фортепьяно  и  при- 
павъ  щекой  на  руку.  Весь  обратившись  въ  слухъ, 

онъ,  казалось,  даже  не  замтэтилъ  вошедшаго.  Вто- 

рой подносилъ  только-что  къ  губамъ  полный  ста- 
канъ  краснаго  вина.  Въ  отвътъ  на  поклонъ  Айва- 

зовская онъ  слегка  кивнулъ  своей  прекрасной 
головой  Аполлона  Бельведерскаго  и  протянулъ 
ему  свой  стаканъ. 

Айвазовсюй  молчаливымъ  жестомъ  сожалЪшя 

показалъ,  что  не  пьетъ  вина.  Брюлловъ  неодобри- 
тельно покачалъ  головой  и  самъ  отпилъ  полстакана; 

послтэ  чего  изъ  стоявшей  тутъ  же  бутылки  долилъ 
его  вновь,  точно  такъ  же,  какъ  и  стаканъ  Глинки. 

Ему-то  вы    зачъмъ  подливаете,  Карлъ   Па- 
вловичъ? — -укорилъ    его  тихонько  Айвазовсюй. - 
Вы  знаете  въ\ць,  какъ  вино  ему  вредно! 

Поправить  это  недолго, — шопотомъ  же  ото- 
звался Брюлловъ,  и  залпомъ  осушивъ  свой  стаканъ, 

онъ  перелилъ  въ  него  все  содержимое  изъ  ста- 
кана Глинки. 

А  я  на-дняхъ  опять  любовался  въ  Академш 

вашимъ  „Послъднимъ  днемъ  Помпеи"1), — говорилъ 

!)  Эта  извтэстнтэйшая  картина  Брюллова  находилась  перво- 
начально   въ    Академш    Художествъ;    впослъдствш    ей    дали 
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между    тъмъ  Айвазовскш.  -     И  знаете  ли,    Карлъ 

Павловичъ,  что  мн-ь  пришло  при  этомъ  въ  голову?.. 
—  Т-с-с-с!  —  процъдилъ  Брюлловъ,  указывая 

глазами  на  Глинку  и  прикладывая  къ  губамъ  па- 
лецъ.  Онъ  взялъ  своего  молодого  сотоварища  по 

палитр-ь  подъ  руку  и  отвелъ  его  къ  диванчику  въ 

углу. — Здтэсь  мы  ему  не  пом-ьшаемъ.  Такъ  что  же 
вы  хотели  сказать  мн-в    насчетъ  моей    „Помпеи"? 

—  Что  написать  ее  могъ  только  челов-ькъ 
очень  сердечный. 

—  Изъ  чего  вы  это  заключили? 

Изъ  того,  что  на  вашей  картине  въ  ми- 
нуту всеобщей  гибели,  когда  каждому,  казалось 

бы,  только  и  думать  бы  спастись  самому,  всб  гиб- 

нущ1е,  напротивъ  того,  заботятся  о  спасенш  до- 
рогихъ  имъ  людей... 

Вы,  Гайвазовскш,  первый  поняли  мою  мысль, 

поняли  потому,  что  въ  душ-в  вы  такой  же  худож- 
никъ.  Да  развъ  я  не  правъ?  Развъ  любовь  въ 
разныхъ  ея  видахъ  не  есть  высшая  двигательная 
сила  въ  человеческой  жизни? 

Вотъ  именно.  Можетъ  быть,  любовь  же 

побудила  васъ  написать  эту  картину? 

Брюлловъ  отвътилъ  не  сразу;  когда  же  заго- 
ворилъ,  въ  голосъ  его  прорывалась  затаенная 
скорбь. 

Вы  угадали, — сказалъ  онъ: — любовь  невоз- 
вратная, безутъшная!    Такъ    какъ   дъло  пошло  на 

мЪсто  въ  Императорскомъ  Эрмитажъ,  откуда  ее  перемъстили 

потомъ  во  вновь  открытый  Русскш  музей  Императора  Але- 
ксандра III. 
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откровенность,  то  я,  такъ  и  быть,  разскажу  ужъ 
вамъ.  Мой  горькш  опытъ  можетъ  послужить  вамъ 

разъ  на  пользу...  Какъ  сейчасъ,  помню  тотъ  зло- 
получный вечеръ.  Было  то  въ  Римъ.  Съ  несколь- 

кими пр1ятелями  я  ужиналъ  въ  ресторане,  когда 
мнъ  подали  письмо.  Я  взглянулъ  на  адресъ,  узналъ 
почеркъ  и  сунулъ  письмо  въ  карманъ. 

„ —  Что  же  ты  не  прочитаешь? — замътилъ  мнъ 
одинъ  изъ  пр1ятелей. 

„ —  Поспею! — отвъчалъ  я  и  налилъ  себЕ  опять 
вина. 

„ —  Но,  можетъ  быть,  это  что-нибудь  важное, 
спешное...  \^ 

„ —  Ну  да!  Я  и  безъ  того  знаю,  что  мнъ  пи- 

шутъ,  и  испортилъ  бы  себЕ  только  весь  вечеръ". 
Вы,  значитъ,  такъ  и  не  вскрыли  письма? 

спросилъ  Айвазовскш. 

—  Такъ  и  не  вскрылъ;  а  возвратясь  домой 
далеко  за  полночь,  решительно  забылъ  про  письмо. 
На  другое  утро  я  всталъ  довольно  поздно,  и  тутъ 

уже  отъ  хозяйки,  принесшей  мнъ  кофе,  узналъ  са- 
мую свъжую  городскую  новость:  на  разсвътъ  какая- 

то  молодая  синьора,  иностранка,  наняла  веттурино 

(извозчика)  на  ргагга  сИ  Зрадпа  (испанской  пло- 
щади) и  велъла  везти  себя  къ  роп!е  МоЬо  на 

Тибръ.  ЗдЕсь,  на  мосту,  она  съ  нимъ  разсчита- 
лась.  Не  успълъ  онъ  еще  отъехать,  какъ  синьора 
сорвала  съ  себя  шаль,  шляпку  и  черезъ  перила 

бросилась  сама  въ  ръку.  Веттурино  кликнулъ  тот- 
часъ  полицейскаго;  но  пока  тотъ  досталъ  лодку, 
лока  отыскали  несчастную  и  вытащили  изъ  воды, 



СВОИ    И     „БРАТ1Я 
185 

она  оказалась  уже  безъ  признаковъ  жизни...  Такъ 
разсказывала  мнЪ  хозяйка;  я  же,  слушая,  замиралъ 
отъ  ужаснаго  предчувств1я. 

Карлъ  Павловичъ  Брюлловъ. 
Съ     портрета,     рисованнаго     имъ     самимъ. 

„-  А  фамилш  этой  синьоры  вамъ  не  назы- 
вали?— спросилъ  я. 

„-  Какъ  же,  —  отвечала  хозяйка:  —  фамил1я 
французская.  Сразу  только  не  припомнишь:  Де./ 

Де... 
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„ —  Не  Демуленъ  ли? 

„-  Вотъ,  вотъ,  Демуленъ.  А  вы,  синьоръ, 
ее  знали? 

„Мнъ  ли  было  ея  не  знать!  Вчерашнее  письмо 
было  въдь  отъ  этой  самой  Демуленъ.  Я  схватилъ 

письмо  изъ  кармана,  пробЪжалъ  его, — и  сомнънш 
для  меня  уже  не  оставалось.  Избалованный  вообще 
дамами,  я,  каюсь,  былъ  передъ  нею,  действительно, 

кругомъ  виноватъ.  Она  писала  мнъ,  что  если  не- 
медленно не  получитъ  отъ  меня  рт^шительнаго 

отвъта,  то  покончитъ  съ  собою.  И  вотъ,  покон- 

чила"... 
Брюлловъ  на  минуту  замолкъ  и  закрылъ  себъ 

глаза  рукою.  Потрясенный  его  разсказомъ,  Айва- 
зовсюй  не  смълъ  нарушить  молчашя.  Глубоко  пе- 

реведя духъ,  Брюлловъ  продолжалъ: 

—  Я  легкомысленъ,  какъ  большинство  нашей 
художественной  братш,  но  не  бездушенъ.  Для 
поступка  моего  въ  законахъ  не  положено  никакого 
наказашя;  но  передъ  самимъ  собой  я  считалъ  себя 
безспорно  преступными  Нигдъ  не  находилъ  я  себъ 
мъста  и  готовъ  былъ,  кажется,  сойти  съ  ума.  По 
счастью,  въ  то  самое  время  находилась  въ  Римъ, 
проъздомъ  въ  Неаполь,  наша  землячка,  графиня 

Самойлова.  Она  сжалилась  надо  мной  и  предло- 
жила мнъ,  чтобы  развлечься,  сопровождать  ее  въ 

Неаполь.  Здъсь,  почти  насильно,  заставили  меня 

пойти  въ  театръ  Зап  Саг1о,  гдъ  давалась  опера 

Пачини  „Ь'иШто  дюгпо  сН  Ротре1"  („Послъднш 
день  Помпеи").  Не  столько  музыка  оперы,  сколько 
ея  трагическое  содержаше  произвело  на  меня  глу- 
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бокое  впечатлъше.  Мнъ  захотелось  непременно 
побывать  въ  самой  Помпее.  На  другой  же  день 

я  былъ  уже  тамъ.  Бродилъ  я,  какъ  потерянный, 

по  вымершимъ  улицамъ,  межъ  покинутыхъ  раз- 
валинъ    этого    города    смерти,  и    мнъ    пуще    еще 
ВЗГруСТНуЛОСЬ    ПО    ТОЙ,    КОТОраЯ    ИЗЪ    ЛЮбвИ    КО    МНЪ 

разсталась  съ  жизнью.  „Любовь,  взаимная  при- 
вязанность людей  другъ  къ  другу,  —  говорилъ  я 

себъ,- -все-таки  наивысшее  изъ  земныхъ  благъ! 

А  сколько  ихъ,  такихъ  любящихъ  сердецъ,  погре- 

бено было  здъсь  подъ  горячимъ  пепломъ  Везув1я!" 
И  въ  воображенш  моемъ  нарисовалась  картина 

погибающей  Помпеи, — какъ  среди  общаго  смяте- 
Н1я  сыновья  спасаютъ  старика-отца,  мать — ребенка, 
женихъ — невъсту...  Вотъ  картина,  достойная  кисти 
художника!  И  вернувшись  въ  Неаполь,  я  не  медля 
принялся  за  эскизы  къ  новой  большой  картинъ 

„Послъднш  день  Помпеи".  Только  когда  она  была 
совсъмъ  окончена,  я  вздохнулъ  съ  облегченьемъ; 

сердечная  рана  моя  закрылась:  я  былъ  помило- 
ванъ. 

Увлеченный  своимъ  собственнымъ  разсказомъ, 
Брюлловъ  постепенно  возвышалъ  голосъ.  Глинка, 
непривыкшш  къ  тому,  чтобы  во  время  его  игры 
разговаривали,  недоумъвая  обернулся. 

Ба-ба-ба!     Гайвазовскш!  —  сказалъ    онъ. — 

Васъ-то  мн-б  и  нужно.  Пожалуйте-ка  сюда. 
Тотъ  подошелъ  и  спросилъ,  чъмъ  можетъ 

служить. 

Тъмъ    же,     чъмъ    и    прежде,  —    отвъчалъ 
Глинка. —  Ваши  два  татарсюе  напъва  пригодились 
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мнъ  отлично  для  „Лезгинки".  Теперь  же  одна 
барынька  покою  мнъ  не  даетъ:  сочини  и  для  нее 

тоже  что-нибудь  восточное!  Такъ  вотъ,  милый 
юноша,  поройтесь  въ  вашей  памяти:  можетъ,  что- 
нибудь  еще  отыщется. 

Приложивъ  ко  лбу  руку,  Айвазовскш  сталъ 
припоминать. 

Развъ  вотъ  это, — сказалъ  онъ: — тоже  изъ 
татарскихъ  мелодш. 

И  онъ  замурлыкалъ  про  себя  что-то  заунывно- 
тягучее. 

Громче,  голубчикъ,  громче! — поощрялъ  его 
Глинка  и  нервно  покосился  въ  сторону  гостиной, 

откуда  несся  сумбуръ  голосовъ. — Экъ  ихъ  расшу- 
мълись! 

Князь  Кастрюто  вскочилъ  со  стула,  чтобы  при- 
творить дверь  плотнъе. 

Спасибо,  князь! — поблагодарилъ  его  Глин- 
ка.— Ну-съ,  милый  Гайвазъ,  продолжайте. 
Пънш  Айвазовскш  ни  у  кого  не  учился;  но, 

обладая  музыкальнымъ  слухомъ  и  свъжимъ  голо- 
сомъ,  онъ  пропълъ  свою  татарскую  мелодш  върно 
и  чисто.  Глинка  одобрительно  кивалъ  въ  тактъ  и 
попросилъ  повторить.  Прослушавъ  вторично,  онъ 

самъ  ударилъ  по  клавишамъ,  и  изъ-подъ  пальцевъ 
его  полилась  та  же  мелод1я  съ  такою  полнотою 

звуковъ,  съ  такимъ  совершенствомъ  исполнешя, 
точно  то  была  концертная  пьеса,  заученная  по 
нотамъ.  Доигравъ,  онъ  запълъ,  запълъ  безъ  словъ, 
но  съ  полнымъ  аккомпанементомъ.  Въ  пънш  ме- 
лод1я  хотя  и  оставалась  та  же,  но  получила  свою 
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особую  окраску:  до  того  она  была  прочувствована, 
до  того  хватала  за  душу.  Оба  художника  застыли 

на  мъстъ,  какъ  очарованные,  а  у  меломана-юнкера 
изъ  глазъ  бежали  по  щекамъ  слезы. 

Когда  прозвучалъ  послЬднШ  аккордъ,  Глинка 

обвелъ  своихъ  слушателей  восторженнымъ  взо- 

ромъ. 
—  Вотъ  это  такъ  пъсня!'  Нътъ,  этой  прелести 

я  той  барынькъ  не  отдамъ,  шалишь! 

—  Куда   жъ    вы    ее    пристроите?  —  спросилъ 
Айвазовскш. 

Куда?  Приберегу  для  новой  оперы.   Такого 
апс!ап1е  ни  за  каюя  деньги  не  купишь. 

Въ  свое  время  эта  татарская  пъсня,  действи- 
тельно, попала  въ  сцену  Ратмира  въ  третьемъ 

дъйствш  оперы   „Русланъ  и  Людмила". 
Разговоръ  былъ  прерванъ  Несторомъ  Куколь- 

никомъ,  просунувшимъ  голову  въ  дверь. 

Что  у    васъ    тутъ    за    секреты,    господа? — 
спросилъ  онъ. — Видно,  Миша  опять  въ  ударъ. 

Да,  братъ, — весело  отвъчалъ  Глинка. — Чую, 
что  нынче  у  меня  51  бемоль  будетъ. 

Это  значило,  что  онъ  чувствуетъ  себя  на- 
столько въ  голосъ,  чтобы  взять  высокое  51  бемоль. 

То-то  у  тебя  искры  изъ  очей,  дымъ  изъ 
ушей,  паръ  изъ  ноздрей, — сказалъ  Кукольникъ.- 
Но  твоя  очередь  еще  впереди.  Теперь  почтен- 

нейшая публика  требуетъ  господъ  живописцевъ. 

Пожалуйте,  господа,  отнесся  онъ  къ  „живопис- 

цамъ"  и  подхватилъ  обоихъ  подъ  руки. — Степа- 
нову одному  не  управиться. 
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Николай  Александровичъ  Степановъ,  талант- 
ливый каррикатуристъ  (впослъдствш  одинъ  изъ 

редакторовъ  юмористическаго  журнала  „Искра"), 
собралъ  уже  вокругъ  себя  въ  гостиной  цълую 

группу  зрителей.  При  входъ  Брюллова  и  Айвазов- 
ская, тъ  разступились,  чтобы  дать  имъ  мъсто  за 

однимъ  столомъ  со  Степановымъ,  гдъ  были  уже 
разложены  для  нихъ  рисовальныя  принадлежности. 
Брюлловъ,  по  примеру  Степанова,  принялся  за 
юмористическую  жанровую  картинку,  въ  которой 
действующими  лицами  являлись  некоторые  изъ 

присутствующихъ  гостей.  По  мъръ  выяснешя  за- 
мысла рисовальщика,  кругомъ  раздавались  шутли- 

выя  зам-Бчан1я,  взрывы  смъха,  а  по  окончанш  ка- 
кого-нибудь рисунка  къ  нему  протягивалось  разомъ 

несколько  рукъ.  Айвазовскш,  какъ  маринистъ,  не 
посягалъ  на  лавры  каррикатуриста.  Сюжетомъ  его 

была  „морская  буря";  но  рисовалъ  онъ  необыкно- 
венно увъренно  и  быстро.  Картинка  у  него  вышла 

такъ  хороша,  что  на  нее  также  нашлось  несколько 

охотниковъ,  и  онъ  тотчасъ  долженъ  былъ  при- 
няться за  другую. 

—  Вы  учились  рисованш,  върно,  съ  самаго 
дътства? — спросилъ  его  одинъ  изъ  зрителей. 

Нътъ,  -  -  отвъчалъ  Айвазовскш, —  началъ  я 
безъ  учителя... 

—  А  въ  двадцать  лътъ  составилъ  себъ  уже 
имя!  —  подхватилъ  Брюлловъ. 

—  Отчасти  благодаря,  конечно,  связямъ  и  про- 
текши?— замътилъ  опять  кто-то. 

—  То-то,  что  у  него  не  было  сперва  ни  того, 



Несторъ  Васильевичъ 

Кукольник  ъ. 
(Въ  1836  г.). 
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ни  другого.  Но,  какъ  крупный  самородокъ,  онъ 

самъ  пробилъ  себе  дорогу.  Разскажи-ка  имъ, 
Иванъ  Константиновичъ,  въ  назидаше,  какъ  само- 

родки выходятъ  въ  люди. 
Скромный  молодой  художникъ  смутился  и  сталъ 

отнекиваться.  Но  любопытство  окружающихъ  было 
уже  возбуждено;  къ  нему  пристали  съ  просьбами 
со  всбхъ  сторонъ,  и  онъ  долженъ  былъ  уступить. 

Разсказывать,  собственно,  нечего, — началъ 
онъ: — все  сдълалось  какъ-то  само  собой.  Родился 

я  въ  Крыму,  въ  веодосш,  гд-б  отецъ  мой  прежде 
занимался  торговлей;  но,  во  время  чумы  1812  года, 

онъ  совершенно  разорился  и  занялся  тогда  мел- 
кими тяжебными  дълами.  Жили  мы  бт^дно;  но 

меня  съ  братьями  отецъ  посылалъ  все-таки  въ 

у-вздное  училище.  Въ  свободные  часы  я  игралъ 
самоучкой  на  скрипкъ  и  рисовалъ  какъ  Богъ  на 
душу  положитъ.  Градоначальникомъ  въ  веодосш 

былъ  въ  то  время  Александръ  Ивановичъ  Казна- 
чеевъ,  мой  благодетель  (иначе  его  назвать  не 
могу!).  Въ  первый  разъ  онъ  замтэтилъ  меня,  когда 

проезжалъ  какъ-то  берегомъ  моря  мимо  нашего 
дома.  Я  сидълъ  на  окнъ  и  пиликалъ  на  скрипке. 
Увидавъ  градоначальника,  я  испугался  и  спряталъ 

скрипку  за  спину.  Онъ  же  улыбнулся  и  похва- 
лилъ  меня: 

„-  Смотри,  какой  искусникъ!  Продолжай,  про- 
должай. 

„И  потэхалъ  далъе.  Могъ  ли  я  думать,  что  это 
первый  шагъ  къ  моему  счастью!  Второй  шагъ  былъ 

рисунокъ  углемъ,  который  я  сделалъ  на  наружной 
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стънъ  нашего  дома.  Нарисовалъ  я  солдата  во  весь 

ростъ  и,  должно-быть,  довольно  изрядно,  потому 
что  передъ  домомъ  постоянно  толпился  народъ. 
Остановился  посмотреть  и  проходивший  мимо  го- 

родской архитекторъ  Кохъ,  съ  которымъ  мы  были 
знакомы.  Вдругъ  онъ  входитъ  къ  намъ  въ  домъ  и 
велитъ  позвать  меня. 

„ —  Не  твоя  ли  ужъ  это  работа? 
„ —  Моя,     говорю. 

„ —  У  тебя  верный  глазъ  и  ловкая  рука.  Изъ 
тебя  можетъ  выдти  если  не  архитекторъ,  то  ху- 
дожникъ.  Но  тебъ  первымъ  дъломъ  надо  знать 
перспективу  и  архитектурныя  детали.  Хочешь,  я 

поучу  тебя? 
„Какъ  было  мнтэ  не  хотъть!  И  какъ  же  я  у 

него  потомъ  старался!  Преусптэвалъ  я,  должно- 
быть,  довольно  быстро,  потому  что,  немного  по- 

годя, мой  учитель  взялъ  у  меня  всъ  мои  рисунки, 
чтобы  показать  ихъ  самому  градоначальнику.  Тотъ 

вспомнилъ  тогда  обо  мн*Ь. 
„-  Да  въдь  это  почти  ребенокъ?  -  -  сказалъ 

онъ.     Сколько  ему  можетъ  быть  лътъ? 

„— -  Двенадцать,     отвъчалъ  Кохъ. 

Надо  съ  нимъ  ближе  познакомиться.  При- 
ведите-ка его  ко  мнъ. 

„На  другой  же  день  Кохъ  привелъ  меня  къ  нему 
вмъстъ  съ  моимъ  отцомъ.  Отецъ  струхнулъ,  кажется, 
еще  больше  меня:  въдь  то  былъ  правитель  города, 
въ  рукахъ  котораго  была  судьба  всъхъ  горожанъ! 

Но  Казначеевъ  обошелся  съ  нами  просто  и  ла- 
сково; подарилъ  мнъ  ящикъ  съ  акварельными  кра- 
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сками  и  несколько  листовъ  хорошей  рисовальной 

бумаги;  потомъ  вызвалъ  еще  ко  мнъ  своего  ма- 
ленькаго  сына.  Съ  этого  дня  я  сталъ  вхожъ  въ 

ихъ  домъ.  Годъ  спустя  Казначеевъ  былъ  назна- 
ченъ  губернаторомъ,  переъхалъ  въ  Симферополь 

и  взялъ  меня  съ  собой.  Въ  Симферополе  я  вмъ- 
стъ  съ  молодымъ  Казначеевымъ  бывалъ  въ  домъ 

Наталш  ведоровны  Нарышкиной.  Ей  также  по- 
нравились мои  рисунки,  она  повезла  ихъ  въ  Петер- 

бургъ — и,  по  Высочайшему  повелънш,  я  былъ  за- 
численъ  въ  Академш  Художествъ  пансюнеромъ 

Кабинета  его  величества.  Вотъ  и  все". 
А  исторгя  твоя  въ  Академш  съ  Таннёромъ? 

замътилъ  Брюлловъ. 

Объ  ней,  Карлъ  Павловичъ,  лучше  не  вспо- 
минать, уклонился  Айвазовскш.  -  -Таннёръ  былъ 

все-таки  моимъ  учителемъ... 
—  Не  учителемъ,  а  мучителемъ!  Представьте 

себъ,  господа:  вмъсто  того,  чтобы  посвятить  та- 
кого талантливаго  ученика  въ  тайны  своего  искус- 
ства, этотъ  эгоистъ  заставлялъ  его  растирать  ему 

краски  или  снимать  коши  съ  видовъ  Петербурга, 

которые  ему,  Таннёру,  могли  современемъ  приго- 
диться для  его  собственныхъ  картинъ. 

Мало  того, — подхватилъ  Кукольникъ: — Тан- 
нёръ, сколько  я  знаю,  запретилъ  ему  даже  уча- 

ствовать въ  общемъ  конкурсъ  академистовъ. 

Но  это  возмутительно!  Неужели  это  прав- 
да?— -раздались  кругомъ  голоса. 

Сущая  правда,  —  подтвердилъ  Брюлловъ, 
когда    Айвазовскш    замедлилъ    отвътомъ.  —  И  съ 

М.  И.    Глинка.  13 
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этакимъ-то  субъектомъ  ты,  Иванъ  Константино- 
вичъ,  деликатничаешь!  Выкладывай  безъ  околич- 

ностей, какъ  тебъ  все-таки  удалось  попасть  на 
конкурсъ. 

—  Мысль  къ  тому  подалъ  мнъ  мой  новый  по- 

кровитель, Алексъй  Николаевичъ  Оленинъ  *)  (дай 
Богъ  ему  здоровья!).  По  его  совету,  я  сказался 

больнымъ,  чтобы  имъть  время  написать  дома  кар- 
тину для  осенней  выставки.  Мой  „Этюдъ  воздуха 

надъ  моремъ"  поспълъ  какъ  разъ  къ  выставке,  и 
Таннёръ  узналъ  о  моемъ  участш  въ  конкурсе 

только  тогда,  когда  конференция  Академш  прису- 
дила мнъ  первую  серебряную  медаль. 

—  Воображаю  бешенство  Таннёра!  — восклик- 
нулъ  одинъ  изъ  слушателей. 

—  О!  онъ  меня  просто  возненавидълъ.  Передъ 
моимъ  небольшимъ  этюдомъ  собиралось  публики 

даже  болъе,  чъмъ  передъ  его  собственными  по- 
лотнами. Онъ  полетълъ  въ  Царское  Село  съ  жа- 

лобою къ  самому  государю,  что  я,  его  ученикъ, 
имълъ  дерзость  выставить  свою  картину  безъ  его 
въдома.  Не  зная  подробностей,  государь,  понятно, 

разгнъвался,  и  моя  картина  была  снята  съ  вы- 
ставки. 

—  Но  тутъ  заступился  за  тебя  Зауервейдъ, — 
подхватилъ  Брюлловъ.  —  Вы  всъ,  господа,  восхи- 

щались батальными  картинами  профессора  Зауер- 
вейда.  Но  чего  вы,  можетъ-быть,  не  знаете:  Зауер- 

вейдъ даетъ  при  дворъ  уроки  рисовашя  великимъ 

')  Директоръ  Императорской  Публичной  Библютеки. 
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князьямъ  и  княжнамъ,  и  даже  самъ  государь  иногда 

пишетъ  масляными  красками  по  указашямъ  Зауер- 
вейда.  Поэтому-то  у  Зауервейда  и  достало  смело- 

сти замолвить  слово  за  нашего  Ивана  Констан- 
тиновича. Прости,  голубчикъ,  что  прервалъ  тебя. 

Выставка  закрылась, — принялся  опять  Ай- 
вазовскш  за  свой  разсказъ, — и  о  моей  картине  не 
было  уже  помину.  Картинамъ  же  Таннёра  въ  Зим- 
немъ  дворце  была  отведена  цълая  зала.  Однажды, 
проходя  по  этой  залъ  вмъстъ  съ  Зауервейдомъ, 

государь  остановился  передъ  одной  картиной,  что- 
бы указать  на  неправильность  рисунка  человъче- 

скихъ  фигуръ  на  корабле. 

„-  'Впрочемъ,  это  въдь  не  по  его  части,-— ска- 
залъ  государь: — какъ  маринистъ,  Таннёръ  безпо- 
добенъ,  и  у  насъ  равнаго  ему  до  сихъ  поръ  нътъ. 

Простите,  ваше  величество,  —  возразилъ 
Зауервейдъ, — но  между  нашими  молодыми  худож- 

никами есть  одинъ,  который  ему  едва  ли  усту- 
пить. 

„ —  Кто  же  это  такой? — спросилъ  государь. 
„Зауервейдъ  назвалъ  меня.  Государь  насу- 

пился, готовъ  былъ  вспылить. 

„-  Не  хочу  объ  немъ  и  слышать!  Это  строп" 
тивый  ученикъ... 

„-  Ваше  величество, — заговорилъ  тутъ  Зауер- 
вейдъ,— о  Гайвазовскомъ  вы  слышали  только  отъ 

профессора  Таннёра.  Друпе  же  профессора  судятъ 
объ  немъ  совсъмъ  иначе.  Позвольте  доложить 
вамъ,  какъ  было  дъло? 

„ —  Говори. 

13* 
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„Выслушавъ  докладъ,  государь  улыбнулся  и 

спросилъ  Зауервейда,  чего  онъ  раньше-то  молчалъ. 

Въ  бурю,  ваше  величество,  —  отв-ьчалъ 
Зауервейдъ, — маленькимъ  лодочкамъ  не  безопасно 
подходить  къ  линейному  кораблю,  да  еще  сто- 

пушечному.  Въ  штиль — иное  д'бло. 

„Государь  разсм-ьялся: 
„  —  Ты  в"ьчно  съ  своими  прибаутками!  Гд-ь  же 

теперь  та  картина  Гайвазовскаго,  что  сняли  съ 
выставки? 

Въ  Академш,  ваше  величество. 

„—    Такъ  завтра  же    ты  представишь  мн-ь  ее. 
„На  другой  же  день  моя  картина  была  въ  Зим- 

немъ  дворц-ь;  а  еще  черезъ  день  мн-в  было  объ- 
явлено, что  государю  угодно  было  пожаловать  мн-б 

тысячу  рублей  и  что  л'ьтомъ  я  буду  сопровождать 
великаго  князя  Константина  Николаевича  въ  его 

первомъ  практическомъ  плаванш  по  Финскому 

заливу"... 
И  съ  этого  плавашя  ты  поплылъ  по  житей- 
скому морю  уже  своимъ  собственнымъ  курсомъ 

на  всьхъ  парусахъ! — досказалъ  Брюлловъ.  Такъ 
вотъ  вамъ,  господа,  простая,  но  поучительная 

истор1я  художника-самородка.  При  его  усердш  я 
не  сомневаюсь,  что  онъ  напишетъ  еще  не  одну 

сотню,  а  то  и  тысячу  картинъ  во  славу  себ^  и 

русскому  искусству! 1) 

*)  И.  К.  Айвазовскш,  умершш  19  апреля  1900  г.  въ  глу- 
бокой старости,  на  83-мъ  году  жизни,  написалъ  на  своемъ 

долгомъ  въку,  действительно,  до  шести  тысячъ  картинъ, 

преимущественно  морскихъ  видовъ,  украшающихъ  теперь 

картинныя  галлереи  Стараго  и  Новаго  Свъта. 
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—  Гостей,  однако,  баснями  не  кормятъ, — за- 
мЪтилъ  тутъ  Кукольникъ.  —  Что  это  нынче  братъ 
Платонъ  такъ  замешкался!  Пойти  самому  на 

кухню... 
Но  надобности  въ  томъ  уже  не  было:  братъ 

его  Платонъ  Васильевичъ  появился  въ  это  самое 

время  въ  дверяхъ  и  пригласилъ  гостей  въ  столо- 

вую закусить   „ч'бмъ  Богъ  послалъ". 
Закуска  оказалась,  действительно,  безъ  осо- 

быхъ  затей,  ужинъ  также  всего  изъ  двухъ  домаш- 
нихъ  блюдъ.  Зато  въ  напиткахъ  не  было  недо- 

статка, оба  хозяина  усердно  подливали,  и  вскоре 
за  столомъ  царило  такое  общее  оживлеше,  что 
трудно  было  разслышать  себя  самого.  Громче 
всьхъ  по  обыкновенш  разглагольствовалъ  Несторъ 
Кукольникъ,  сворачивавший  со  всякой  темы  въ 
конце  концовъ  на  свою  собственную  персону. 

Былъ  уже  второй  часъ  ночи,  когда  кто-то 

вспомнилъ,  что  „пора  и  честь  знать".  Все  съ  шу- 
момъ  поднялись  съ  местъ  и  начали  прощаться  съ 
радушными  хозяевами.  Двинулся  къ  нимъ  было  и 
Айвазовскш;  но  Брюлловъ  дернулъ  его  за  рукавъ. 

Постой!  Дай  имъ  уйти. 

А  что  такое? — удивился  Айвазовскш. 
—  Теперь-то  только  и  пойдетъ  настоящая  по- 

теха. 

Потеха  и  то  пошла  немалая.  Кроме  самого 
Брюллова  и  Айвазовскаго,  остался  только  тесный 

кружокъ  друзей-пр1ятелей  Нестора  Кукольника,  въ 
томъ  числе  Глинка  и  самый  верный  поклонникъ 

его,  молодой  князь  Кастрюто-Скандербекъ.  Не- 
сторъ Кукольникъ  заговорилъ  было  о  задуманной 
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имъ  серш  повъстей  изъ  эпохи  Петра  Великаго; 
но  слушать  его  не  нашлось  уже  охотниковъ.  Шутъ 

и  потъшникъ  „братш",  нъкто  Яненко,  болъе  из- 
вестный у  друзей  подъ  прозвищемъ  „Пьяненко", 

затянулъ  круговую  пъсню:  „Чарочки  по  столику 

похаживаютъ",  и  „брат1я"  дружно  подхватила. 
Когда  дошли  до  стиха  „Думаю,  подумаю,  итти  ли 

за  него",  весельчакъ-запъвало  подкрался  сзади  къ 
князю-юнкеру  и  такъ  неожиданно  защелкалъ  язы- 
комъ  надъ  самымъ  его  ухомъ  скрипичнымъ  пич- 

чикато, что  нервный  юноша  чуть  не  свалился  со 
стула. 

—  Такого  пиччикато  и  мнъ  не  сыграть! — раз- 
смъялся  Глинка. 

А  я  сыграю! — крикнулъ  Платонъ  Куколь- 
никъ  и  выбъжалъ,  чтобы  минуту  спустя  возвра- 

титься со  скрипкой. 

Для  скрипача-диллетанта  онъ  игралъ  довольно 
бойко  и  выдълывалъ  пиччикато  очень  недурно. 
Но  дъло  было  не  столько  въ  игръ,  сколько  въ 
сопровождавшихъ  ее  уморительныхъ  гримасахъ. 

Дальнъйшихъ  подобныхъ  выходокъ  развеселой 

„братш"   мы  не  станемъ  уже  описывать. 
„Надо  правду  сказать  (говорится  въ  воспомина- 

н1яхъ  одного  изъ  посетителей  вечеринокъ  братьевъ 
Кукольниковъ),  что  шутки  тонкой,  требующей 
вкуса  и  остроум1я,  на  этихъ  вечерахъ,  бывало,  не 

услышишь.  Зато  безпрестанно  раздавались  забав- 

ныя  пошлости,  заставлявьшя    хохотать    до  упаду". 
Изъ  всъхъ  присутствовавшихъ  на  описываемой 

вечеринкъ  одинъ  лишь  Айвазовскш  не  прикасался 
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къ  своему  стакану.    Естественно,    что    ему   стало, 
наконецъ,  не  по  себъ,  и  онъ  ръшился  удалиться. 

—  До    финала   ни    съ   мъста!  —  крикнулъ  ему 
Несторъ  Кукольникъ.— А  финалъ — это    51    бемоль 

Иванъ  Константиновичъ  Айвазовскш. 

(Въ   1880  г.). 

нашего    Орфея.    Ну-ка,    Миша,    за   фортепьяно,  а 
то,  вишь,  порядочные  люди  уже  сбъгаютъ. 

Глинка    не    заставилъ    просить    себя.    Еще  на 

ходу  въ  угловую  комнатку,  гдъ  стояло  фортепьяно, 
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онъ  скинулъ  съ  себя  сюртукъ  и  послъ  короткой 
прелюдш  запълъ  свой  собственный  романсъ:  „Я 

помню  чудное  мгновенье..."  Какъ  предсказывалъ 
онъ  уже  въ  началъ  вечера,  онъ  былъ  въ  ударъ. 
Каждой  музыкальной  фразъ  онъ  придавалъ  свое- 

образно-чарующее выражеше.  Эта  обаятельная, 
для  него  самого  какъ  бы  неожиданная  поэз1я  зву- 
ковъ  захватывала  его  всего,  заставляла  его  съ 

каждымъ  куплетомъ  пъть  все  задушевнее,  востор- 
женнее. 

И  что  же?  та  же  поэз1я  звуковъ  совершила 

еще  другое,  не  меньшее  чудо:  вся  эта  столпив- 
шаяся около  пъвца  неумеренная  компашя,  произ- 

водившая передъ  тъмъ  на  Айвазовскаго  такое 
отталкивающее  впечатлъше,  словно  пришла  въ 
себя  и  преобразилась.  Всъ  слушали  съ  тъмъ  же 
затаеннымъ  дыханьемъ,  какъ  и  самъ  Айвазовскш. 

Когда  же  Глинка  взялъ  свое  неподражаемое  51  бе- 
моль, изъ  глазъ  его  самого  брызнули  слезы,  всъ  были 

тронуты  до  слезъ,  до  глубины  души;  слабонервный 

же  Кастрюто-Скандербекъ,  какъ  стоялъ,  такъ  и 
грохнулся  безъ  чувствъ  на  полъ.  Его  тутъ  же 
подняли,  отнесли  въ  гостиную,  уложили  на  диванъ 
въ  альковъ  и  вылили  ему  на  голову  цълый  графинъ 

воды,  послъ  чего  только  онъ  понемногу  сталъ  при- 
ходить опять  въ  себя. 

Айвазовскш  воспользовался  общей  суматохой, 

чтобы  ускользнуть  въ  переднюю.  Но,  спускаясь  по 

лъстницъ  и  затъмъ  всю  дорогу  до  дому,  онъ  без- 
отчетно напъвалъ  про  себя: 

—  „Я  помню  чудное  мгновенье..." 
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„Руеланъ  и  Людмила". 

(1842.) 

ртистическая  натура  Глинки,  безпечная 
и  нервная,  не  выносила  какихъ  бы  то  ни 
было  оковъ.  Поэтому  и  казенная  служба, 
налагающая  извъстныя  обязанности,  стала 

ему  вскоре  въ  тягость.  Какое  удоволь- 
ств1е  втэдь  доставляли  ему  вначале  уроки 

въ  театральной  школъ! 

„Время,  проведенное  мною  съ  этими  милыми 

полудътьми,  полукокетками,  принадлежитъ,  можетъ- 

быть,  къ  самому  лучшему  въ  моей  жизни, — гово- 

рить онъ  самъ  въ  своихъ  „Запискахъ": — Иногда  я 
игралъ  и  птэлъ...  Воспитанницы  жадно  слушали 

меня;  даже  малолътшя  дъвочки  высыпали  къ  две- 

рямъ  и,  не  переводя  дыхашя,  слушали  мое  пъше" . 
Для  лучшей  своей  ученицы,  контральтистки, 

онъ  сочинилъ  несравненный  романсъ  „Сомнъше" 
на  слова  Кукольника  (для  контральто,  арфы  и 

скрипки),  до  настоящаго  времени  трогаюшдй  моло- 
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дыя  и  старыя  сердца  точно  такъ  же,  какъ  и  болъе 
полувека  назадъ. 

Началъ  Глинка  свои  занят1я  въ  театральной 

школъ  въ  концъ  лъта  1837  года;  но  уже  на  ма- 
сленой недель  слъдующаго,  1838  года,  повздоривъ 

съ  директоромъ  Гедеоновымъ,  онъ  отказался  хо- 
дить на  уроки. 

То  же  повторилось  у  него  и  съ  придворной 
пъвческой  капеллой.  Какъ  радовали  его  сперва 
успъхи  учениковъ!  Съ  какимъ  усерд1емъ  набиралъ 
онъ  пъвчихъ  въ  Малороссш  и  какого  заслужилъ 

за  то  царскаго  внимашя!  Государь,  прослушавъ  но- 
выхъ  пъвчихъ,  шутливо  поклонился  Глинкъ  въ 

поясъ,  а  потомъ,  встрътивъ  его  на  репетицш  въ 

Большомъ  театръ,  обнялъ  его  правой  рукой  и,  раз- 
говаривая, прошелся  съ  нимъ  такъ  взадъ  и  впе- 

редъ  по  сценъ.  Вслъдъ  затъмъ,  Глинкъ  была  на- 
значена крупная  денежная  награда  и  предложено 

присутствовать  на  литурпи  въ  церкви  Аничков- 
скаго  дворца  и  на  большихъ  и  малыхъ  выходахъ 
въ  Зимнемъ  дворце;  потомъ  ему  присылались  иногда 
и  приглашешя  на  вечера  императрицы,  гдъ  онъ 
долженъ  былъ  играть  и  пъть.  Все  это  возвышало 
его  въ  глазахъ  столичнаго  общества  и  не  могло 
не  льстить  его  самолюбш. 

Но  служебныя  занят1я  въ  пъвческой  капеллъ 
отрывали  его  постоянно  отъ  его  музыкальнаго 

творчества.  Какъ  это  обстоятельство,  такъ  и  по- 
вторявш1яся  бурныя  домашн1я  сцены  до  того,  на- 
конецъ,  разстроили  его  нервы,  что  онъ  цълый  мъ- 
сяцъ  не    ходилъ    на   службу,  а  затъмъ  подалъ  въ 
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отставку.    Увольнеше    его   состоялось    въ  декабре 
1839  года. 

Тъмъ  временемъ  у  него  произошелъ  и  полный 

разрывъ  съ  женою,  завершившшся  (два  года  спу- 
стя) формальнымъ  разводомъ. 

Не  связанный  теперь  ни  служебными,  ни  се- 
мейными обязанностями,  онъ  могъ,  казалось  бы, 

посвятить  себя  всецело  своему  композиторскому 

труду.  Но  для  этого  ему  недоставало  пока  необхо- 
димой свежести,  бодрости  духа.  Творчеству  его 

точно  были  подрезаны  крылья.  Живя  кочевникомъ 
то  у  братьевъ  Кукольниковъ,  то  у  карикатуриста 

Степанова,  онъ  въ  течете  цълой  зимы  и  лъта  со- 

чинилъ  только  нъсколько  романсовъ,  преимуще- 
ственно на  слова  Нестора  Кукольника.  Только 

осенью  1840  г.,  проведенной  имъ  въ  деревнъ  у 

матери,  въ  немъ  проснулась  опять  охота  къ  ра- 
ботъ.  Какая  же  то  была  работа? 

Еще  въ  концъ  1836  г.,  вслъ\цъ  за  постановкой 

„Жизни  за  царя",  извъстный  комикъ-драматургъ 
князь  Шаховской  замътилъ  какъ-то  Глинкъ,  что 

послъ  такой  тяжелой,  потрясающей  драмы  ему  слъ- 
довало  бы,  для  разнообраз1я,  взяться  за  какой-ни- 

будь легонькш,  веселенькш  сюжетецъ. 

-  Да  гдъ  его  возьмешь-то? — возразилъ  Глинка. 
-И  превыспреннш    мой  баронъ  Розенъ  врядъ  ли 

справится  съ  веселыми  стихами. 

А    на   что    вамъ    Розенъ,  когда  есть  Пуш- 
кинъ? 

Ну,    Пушкинъ  не  станетъ  писать  опернаго 
либрето.  . 
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—  Заново,  пожалуй,  не  станетъ.  Но  если  ему 
пришлось  бы  только  переделать  для  оперы  свою 
собственную  поэму... 

—  Какую? 

„Руслана  и  Людмилу".  Сюжетъ  игривый, 
стихи  звучные.  Петровъ  былъ  бы  образцовымъ 
Русланомъ... 

А  Петрова?  Роль  Людмилы  не  подходила  бы 
для  контральто. 

—  Н-бтъ;  но  для  контральто  была  бы  не  менъе 
выигрышная  роль — чародея  Черномора. 

Глинка  усмехнулся. 

Она  поблагодарить  васъ  за  такую  роль!  Мо- 
лодой, красивой  женщине  играть  противнаго  ста- 

раго  карлика... 

—  Ну,  такъ  молодого  хазарскаго  хана  Ратмира. 
Право,  Михаилъ  Ивановичъ,  подумайте  надъ  этимъ. 

Я  серюзно  вамъ  говорю.  Сюжетъ  такой  же  фан- 
тастическш,  но  еще  болъе  эффектный,  какъ  сю- 

жетъ „Волшебной  флейты"  Моцарта;  а  вы  чъмъ 
не  нашъ  Моцартъ? 

Мысль  полюбилась  Глинкъ.  Вскоръ  послъ  того 
встрътясь  на  одной  изъ  субботъ  Жуковскаго  съ 
Пушкинымъ,  онъ  осторожно  навелъ  разговоръ  на 
его  юношескую  поэму. 

Ну,  это — проба  пера, — сказалъ  Пушкинъ. 
Теперь  я  иное  бы  выпустилъ,  инее  бы  и  вовсе  пе- 
редълалъ. 

Что  же  именно  ?  -  -  сталъ  допытываться 

Глинка.  -  Вы  не  знаете,  Александръ  Сергъевичъ, 
какъ  это  для  меня  важно... 
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Чъмъ  важно? 

—  Потомъ  вамъ  скажу. 

Но  это  „потомъ"  никогда  не  наступило.  Кто-то 
прервалъ  ихъ  разговоръ;  возобновить  его  въ  тотъ 
же  вечеръ  Глинкъ  такъ  и  не  довелось;  а  нъсколько 
дней  спустя  (29  января  1837  г.)  самого  Пушкина 
уже  не  стало. 

Тъмъ  не  менъе,  мысль  объ  обращенш  пушкин- 
ской поэмы  въ  оперу  уже  не  покидала  Глинки. 

Первый  планъ  для  будущей  оперы  набросалъ  для 
него  въ  веселый  часъ  пр1ятель  его,  драматургъ 
Бахтуринъ.  Этотъ  набросокъ  послужилъ  Глинкъ 
канвою  для  выработки  своего  собственнаго  плана, 

гдъ  имъ  были  намъчены  отдъльныя  партш  для  пъв- 
цовъ  изъ  имъвшагося  уже  у  него  богатаго  запаса 
темъ.  Изъ  числа  этихъ  темъ  персидскш  маршъ 

(„Ложится  въ  полъ  мракъ  ночной")  и  маршъ  Чер- 
номора были  исполнены  впервые  во  время  поъздки 

Глинки  въ  1838  г.  за  пъвчими  въ  Малороссш,  гдъ 
онъ  гостилъ  у  помъщика  Тарновскаго.  Особенно 

удался  маршъ  Черномора,  благодаря  одному  люби- 
телю-музыканту, Палагину,  мастерски  подражав- 

шему на  рюмкахъ  звону  колокольчиковъ.  Здъсь  же, 

у  Тарновскаго,  при  помощи  своего  пансюннаго  то- 
варища Марковича,  Глинка  приспособилъ  стихи 

Пушкина  къ  „балладъ  Финна",  записанной  имъ 
ранъе,  во  время  поъздки  на  Иматру.  Но  приняться 

серюзно  за  разработку  оперы  онъ,  какъ  уже  упо- 
мянуто, такъ  и  не  собрался  до  осени  1840  г.  Въ 

три  недели,  проведенныя  имъ  тогда  въ  родномъ 

Новоспасскомъ  и  затъмъ  у  сестры  своей  Гедеоно- 
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вой,  была  написана  Интродукцдя  къ  „Руслану".  На 
обратномъ  пути  въ  Петербургъ  онъ  простудился 
и  залихорадилъ.  Но,  благодаря  именно  лихорадке, 
фантаз1я  его  еще  более  воспламенилась,  и  въ  одну 

ночь  (съ  14-го  на  15-е  сентября),  во  время  езды 
въ  тряскомъ  экипаже,  создался  весь  Финалъ  „Рус- 

лана", изъ  котораго  потомъ  развилась  и  увертюра. 
Несмотря  на  свое  постоянное  недомогаше, 

Глинка  продолжалъ  работать  надъ  „Русланомъ"  и 
въ  ПетербургБ.  Но,  живя  здесь  опять  съ  Несто- 
ромъ  Кукольникомъ,  онъ  не  могъ  отказать  послед- 

нему въ  его  просьбе  написать  музыку  для  его  но- 

вой трагедш  „Князь  Холмскш".  Въ  шесть  недель 
онъ  сочинилъ  для  нея  увертюру,  антракты,  песню 

(„Ходить  в-ьтеръ  у  воротъ")  и  романсъ.  Музыка, 
какъ  всегда,  была  хороша,  но  сама  трагед1я  была 
неудачна,  и  после  третьяго  представлешя  ее  сняли 
навсегда  съ  репертуара. 

А  тутъ,  въ  начале  зимы,  новая  простуда  окон- 
чательно свалила  Глинку  съ  ногъ:  у  него  откры- 

лась горячка.  Выздоровлеше  шло  медленно.  По 

возстановленш  силъ,  онъ  принялся  снова  за  „Рус- 

лана", но  постоянно  отвлекался  отъ  этой  круп- 
ной работы  мелкими,  уступая  просьбамъ  разныхъ 

лицъ  сочинить  то  романсъ,  то  хоръ,  то  тарантеллу. 
За  одинъ  хоръ,  написанный  имъ  для  выпускныхъ 
воспитанницъ  Екатерининскаго  института,  ему 

былъ  пожалованъ  государынею  брилл1антовый  пер- 
стень, который,  впрочемъ,  онъ  не  замедлилъ 

отослать  своей  матери  въ  деревню. 

Такъ  наступила    опять   осень    (1841   г.).    Опра- 
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вясь,  наконецъ,  отъ  послъдствш  горячки,  онъ  могъ 
заняться  своей  оперой  съ  новыми  силами. 

Успеху  работы  много  способствовала  и  новая 

житейская  обстановка.  Онъ  нанялъ  себъ  отдель- 

ную квартирку  въ  одномъ  домъ  съ  замужней  се- 
строй своей,  Елизаветой  Ивановной  Флери,  у  ко- 
торой и  столовался.  Квартирка  была  крохотная- 

въ  двъ  комнатки,  но  спокойная,  уютная.  Порхав- 
Ш1я  и  чирикавьшя  у  него  на  окнъ  за  съткою  пта- 

шки не  отвлекали  его  отъ  дъла,  а  оживляли  его 

одиночество.  Обезпечивъ  себя  у  сестры  столомъ, 

онъ  всъ  остальныя  заботы  о  своемъ  земномъ  су- 
ществовали предоставилъ  своему  върному  старому 

дядькъ  Якову  Ульянычу,  которому  сдалъ  на  руки 

и  свою  кассу.  Тотъ  выдавалъ  ему,  сколько  требо- 
валось, на  извозчиковъ  и  на  друпе  мелочные  рас- 

ходы, а  когда  касса  истощалась,  объявлялъ: 

—  Ну,  Михайло  Иванычъ,  деньги  всъ  вышли. 
Извольте-ка  отписать  маменькъ  въ  деревню. 

Работой  барина  Ульянычъ  чрезвычайно  гор- 
дился, потому  что  самъ  былъ  изъ  кръпостныхъ 

музыкантовъ,  зналъ  ноты  и  иногда  даже  перепи- 
сывалъ  ихъ  для  барина.  Въ  разговоре  съ  другими 
онъ  отождествлялъ  себя  съ  бариномъ,  говоря: 

„наше  Новоспасское",  „наша  маменька",  „наши 

сестры"  и  точно  также:  „наша  опера".  Съ  утра, 
бывало,  Глинка  засядетъ  за  письменный  столъ, 
покрытый  весь  большими  нотными  листами,  и  по 

часамъ,  не  отрываясь,  пишетъ-пишетъ;  вдругъ 
вскочитъ  и,  мурлыча  что-то  себъ  подъ  носъ,  за- 
шагаетъ  изъ  угла  въ  уголъ;  наклонится  надъ  сто- 
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ломъ,  чтобы  записать  несколько  тактовъ,  потомъ 

подойдетъ  къ  роялю,  возьметъ  аккордъ,  другой, — 
и  опять  къ  перу.  А  старикъ  Ульянычъ  неслышно 

входитъ  и  выходить,  прибирая  комнату  и  съ  бла- 
гоговъшемъ  поглядывая  на  барина,  витающаго  въ 
своемъ  М1ръ  звуковъ.  Но  всякому  долготерпънш 

есть  конецъ.  Ульянычъ  же-  большой  любитель 
городскихъ  сплетенъ,  не  прочь  и  самъ  поболтать. 

Войдетъ  онъ  опять  на  цыпочкахъ,  постоитъ-по- 
стоитъ  и  промолвитъ: 

А  знаете  ли  вы,  Михайло  Иванычъ,    какую 
нонече  новость  по  городу  распустили? 

Глинка  въ  отвътъ  рукой  махнетъ. 

Послъ,  братецъ,   разскажешь.   Не  до  того... 

—  Да  нездорово,  сударь,  столько  часовъ  подъ 
рядъ  на  одномъ  мъстъ  сидъть,  право,  нехорошо! 
Хошь  бы  къ  кому  съ  визитомъ  поъхали,  по  улицъ, 

что  ли,  прогулялись,  чистымъ  воздухомъ  поды- 
шали... 

—  Поспъю. 

—  Но  въдь  уже  вечеръетъ. 
Да  не  сегодня,  братецъ,  а  когда  оперу 

свою   кончу. 

Ну!  Это,  стало,  черезъ  годъ  еще,  черезъ  два. 

Нътъ,  раньше,  гораздо  раньше.  Отъ  такой 

работы,  братецъ,  просто  не  оторвешься.  ,Ты  не 

повъришь,  что  это  за  наслаждеше!  Ну,  ступай, 
сдълай  милость,  ступай. 

Музыка  оперы  на  слова  пушкинской  поэмы, 
действительно,  быстро  двигалась  къ  концу.  Не 
то  съ  либрето.  Общш  планъ  оперы,   правда,  былъ 
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уже  на  лицо.  Но  когда  Глинка  взялся  самъ  за 
либрето,  то,  какъ  онъ  ни  бился,  ничего  путнаго 
у  него  не  выходило.  Для  этого  требовалась  болъе 

опытная  рука.  Тогда  онъ  обратился  къ  Куколь- 
нику, Но  тотъ  былъ  занятъ  своей  собственной 

драмой  „Эвелина  де  Вальероль"  и  писать  едино- 
лично все  либрето  „Руслана"  наотръзъ  отказался. 

Для  ускорешя  дъла  пришлось  привлечь  къ  учаспю 

еще  двухъ  сотрудниковъ:  Мишу  Гедеонова  (сына  ди- 
ректора театровъ)  и  нъкоего  Ширкова,  такъ  что  въ 

общей  сложности  къ  тексту  оперы  приложили  руку 
не  менъе,  какъ  семь  человъкъ:  Пушкинъ,  Глинка, 
Бахтуринъ,  Марковичъ,  Кукольникъ,  Гедеоновъ  и 
Ширковъ.  Какъ  обыкновенно  въ  такихъ  случаяхъ, 
оправдалась  опять  старинная  поговорка:  „у  семи 

нянекъ  дитя  безъ  глазу".  Несмотря  на  мнопе 
прекрасные  стихи  Пушкина,  несмотря  на  первона- 

чальный, довольно  стройный  планъ  самого  Глин- 

ки '),  либрето    вышло    безсвязное    и    нескладное. 
Но  почему  Глинка  далъ  другимъ  исказить  свой 

планъ?  -Не  будучи  самъ  ни  драматургомъ,  ни 
вообще  писателемъ,  онъ  въ  простотъ  душевной 
вполнъ  доварился  литературному  вкусу  своего 

друга-драматурга  Кукольника  и,  главнымъ  обра- 
зомъ,  заботился  о  музыкъ.  А  тутъ,  весною  1842  г., 
пр^халъ  въ  Петербургъ  концертировать  Францъ 

Листъ  и  какъ  разъ  на  „Руслане"  показалъ  свое 
феноменальное  искусство:  въ  салонъ  графа  В1ель- 
горскаго    онъ    прямо    съ    листа   сыгралъ  всю  гро- 

')  Этотъ  первоначальный  планъ  напечатанъ  въ  журналъ 

, .Русская  Старина"   1871   г. 

М.  И.  Глинка.  ]4' 
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мадную  оперу  сыгралъ  съ  такимъ  совершен- 
ствомъ,  что  всб  присутствовавпле  знатоки  просто 

обомлели;  а  затемъ  отозвался  съ  безусловной  по- 
хвалой какъ  о  мелодичности  оперы,  такъ  и  вооб- 

ще о  ея  фактуре. 

Ужъ  коли  самъ  Францъ  Адамычъ  расхва- 
лилъ,  —  говорилъ  Глинка,  такъ  за  оперу  мою 
мне  не  страшно!  Остается  только  столковаться 
съ  дирекщей  театровъ,  съ  декораторомъ  да  съ 
балетмейстеромъ. 

На  этотъ  разъ  директоръ  Гедеоновъ  не  дЪ- 
лалъ  уже  никакихъ  препятствш.  Весь  театраль- 

ный персоналъ  былъ  тотчасъ  предоставленъ  въ 
распоряжеше  Глинки;  а  когда  тотъ  завелъ  речь 

о  гонораре,  Гедеоновъ  самъ  предложилъ  ему  „ра- 

зовые" въ  размере  10°/0  съ  двухъ  третей  пол- 
наго  сбора  отъ  каждаго  спектакля.  Декораторъ 

Роллеръ  и  балетмейстеръ  Титюсъ  старались  так- 
же возможно  угодить  иногда  довольно  каприз- 

нымъ  требовашямъ  новаго  фаворита  дирекцш. 

—  У  насъ  почти  все  уже  готово,-— съ  важ- 
ностью объяснялъ  старикъ  Ульянычъ  известному 

впоатБдствш  композитору  Серову.  Теперь  вотъ 
только  танцы  пишемъ. 

Къ  этому-же  времени  въ  Петербургъ  пр^хала 
и  мать  Глинки  съ  его  младшею  сестрою  Ольгою 
(для  окончашя  ея  образовашя)  и  поселилась  въ 

одномъ  съ  нимъ  доме.  У  нея-то  на  квартире, 
какъ  более  поместительной,  сынъ  устраивалъ  ре- 
петищи  съ  певцами,  посл^  чего  д^лалъ  необхо- 
димыя  урезки  въ  разныхъ    номерахъ. 
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Репетищи  въ  театре  начались  въ  маъ  мъ- 
сяцъ.  Въ  какомъ  счастливомъ  настроены  былъ 

самъ  Глинка,  можно  судить  по  одной  шутливой 

запискъ-  къ  его  пр1ятелю  и  домашнему  врачу,  док- 
тору театральной  дирекцш  Гейденрейху,  которую 

мы  здъсь  приводимъ  дословно: 

„Ясновельможному  пану,  его  высокоблагоро- 
Д1Ю,  милостивому  государю,   Людвигу    Андреевичу. 

„Коллежскш  ассесоръ  Михаилъ  Ивановъ  сынъ 
Глинка  бьетъ  челомъ  о  нижеслъдующемъ: 

„14-го  сего  мая  имъетъ  быть  начало  репети- 
щямъ  оперы  моей  въ  залъ  Большого  театра,  а 
такъ  какъ  въ  оной-же  залъ  помъщена  ваша  алло- 

патическая аптека,  которая,  изрыгая  смрадный 
запахъ,  злокачественно  поражаетъ  слабые  нервы 

мои  и  даже  однимъ  видомъ  наводитъ  на  встре- 
воженное воображеше  паническш  страхъ;  чего 

ради  слезно  прошу,  дабы  ваше  высокоблагород1е 

оную  вышеупомянутую  аптеку  изъ  залы,  гд-в  обръ- 
тается,  въ  другое  приличнъйшее  мъсто  перенести 

приказать  соизволили;  тъмъ  болъе,  что  въ  слу- 
чаъ  несоизволен1я  вашего  высокород1я  не  вижу 

возможности  производить  репетицш  съ  надлежа- 

щимъ  рачен1емъ  и  усерд1емъ". 
Между  т"бмъ  надъ  головою  Глинки  собиралась 

уже  нешуточная  гроза. 

Дъло  въ  томъ,  что  еще  л-бтомъ  1840  года,  онъ, 
безъ  всякаго  серюзнаго  повода,  нажилъ  себъ 
опаснаго  врага  въ  Булгаринъ.  Случилось  это  такъ. 
За  три  года  передъ  тъмъ  было  открыто  движете 

по  первой  въ  Росс1и   желъзной    дорогъ  —  Царско- 

14* 
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сельской.  Но  надо  было  пр1учить  столичныхъ  жи- 
телей пользоваться  той  дорогой,  хотя-бы  въ  лът- 

нее  время.  Съ  этой  цълью  на  другомъ  концъ  до- 
роги, въ  павловскомъ  залъ,  въ  видъ  даровой  при- 
манки правлеше  дороги  посадило  прекрасный  ор- 

кестръ.  Разсчетъ  оправдался:  Павловскъ  сдълался 

на  долпе  годы  любимымъ  дачнымъ  мъстомъ  пе- 
тербургскаго  высшаго  общества. 

Нечего  говорить,  что  однимъ  изъ  самыхъ 
усердныхъ  посетителей  павловской  музыки  былъ 

Глинка.  Между  нимъ  и  капельмейстеромъ  Герма- 
номъ  установились  вскоръ  пр1ятельсюя  отношешя, 

и  здъсь-то,  въ  Павловскъ,  Глинка  впервые  услы- 
шалъ  оркестровое  исполнение  своего  „Вальса-фан- 

тазш " . 
Однажды  онъ  встретился  на  музыкъ  съ  двумя 

литераторами,  Булгаринымъ  и  Сенковскимъ,  ко- 
торые также  были  уже  знакомы  съ  Германомъ. 

Во  время  паузы  между  двумя  пьесами  Глинка  во- 
шелъ  въ  оркестръ  поболтать  съ  Германомъ.  Слъ- 
домъ  за  нимъ  подошелъ  и  Булгаринъ  и  сталъ 

что-то  нашоптывать  на  ухо  Герману. 

—  Охота  вамъ  его  слушать! — замътилъ  Глин- 
ка:— онъ  въ  музыкъ  ничего  въдь    не  смыслитъ. 
Сказано  это  было,  конечно,  не  въ  обиду,  но 

Булгаринъ  разсердился  не  на  шутку. 
Я-то  не  смыслю!  Извольте  доказать. 
Да  какъ  вамъ  это  докажешь?    Съ  слъпыми 

о  цвътахъ  не  спорятъ. 
А!  И  это,  милостивый  государь,  вы  смъете 

говорить  мнъ  въ  лицо? 
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Происходили  эти  препирательства  на  глазахъ  у 
публики,  и,  потерявъ  терпеже,  она  зашикала. 

—  Пожалуйста,  господа,  потише!  —  попросилъ 
Германъ  двухъ  спорщиковъ. — Дайте  намъ  играть. 

Т1е>  спустились  изъ  оркестра  въ  садъ  и,  отойдя 

въ  сторону,  продолжали  свой  споръ.  Того  и  дру- 
гого знали  мнопе  изъ  публики,  имена  ихъ  пере- 

давались изъ  устъ  въ  уста,  и  около  обоихъ  обра- 
зовалась толпа  любопытныхъ.  Всеобщая  симпат1я 

и  безъ  того  уже  была  на  сторонъ  Глинки,  и  его 
мътюе  доводы  были  приняты  теперь  съ  громкимъ 

одобрешемъ: 
Браво,  Глинка!  хорошо  сказано! 

Такое  публичное  поражеше  еще  бол-ье  озлобило 
Булгарина.  Подоспъвшему  Сенковскому  стоило  не 
малаго  труда  отвести  обоихъ  къ  буфету,  гдъ  они 
должны  были  примириться  и  подать  другъ  другу 
руку.  Самъ  Булгаринъ  навелъ  тутъ  разговоръ  на 

„Руслана". 
М-да,  жаль,  очень  жаль, — говорилъ  онъ  съ 

свойственнымъ  ему  лицемър1емъ.  -  Такое  превос- 
ходное произведете — и  некому  его  исполнять! 
Какъ  некому? — возразилъ  Глинка.—  Всякую 

партш  я  соображалъ  нарочно  со  средствами  на- 
шихъ  артистовъ. 

Т. -е.  вамъ  поневолъ  приходилось  считаться 
съ  ихъ  слабыми  средствами? 

—  Вы  не  такъ  меня  поняли,  Эаддей  Венедик- 
товичъ.  Артистами  я  вообще  очень  доволенъ... 

Довольны,  когда  должны  приспособляться 
къ    нимъ,    такъ    какъ    иначе  они  не   въ  состоянш 



214  ГЛАВА    ДЕСЯТАЯ. 

понять  вашей  музыки?  Полноте,   Михаилъ  Ивано- 
виче Кого  вы  морочите? 

Все  это,  какъ  сказано,  происходило  еще  лътомъ 
1840  года.  И  вотъ  теперь,  въ  ноябре  1842  г.,  за 

три  всего  недъли  до  перваго  представлешя  „Рус- 

лана", въ  булгаринской  „Съверной  ПчелЪ"  появи- 
лась ядовитая  статья,  направленная,  однако,  не 

прямо  противъ  Глинки,  а  противъ  оперныхъ  пъв- 
цовъ,  которые,  будто  бы,  по  словамъ  самого  Глин- 

ки, не  доросли  до  его  оперы.  Узналъ  Глинка  объ 

этой  статьъ  только  на  репетищи  въ  Большомъ  теа- 
тръ.  Теноръ  Леоновъ  вышелъ  къ  нему  навстръчу 

и  предупредилъ  его,  что  всъ  артисты  сильно  оби- 
жены. 

—  Чъмъ? — удивился  Глинка. 
—  Да  статьей  Булгарина.  Вы  развъ  ее  еще  не 

читали? 

—  Даже  и  не  слышалъ  про  нее.  Что  же  онъ, 

разбранилъ  моего   „Руслана"? 
—  То-то,  что  онъ  бранитъ  не  васъ  и  не  вашу 

оперу,  а  насъ,  артистовъ,  не  понимающихъ  вашей 
музыки.  Всбхъ  болъе  дуется  на  васъ  Петрова. 

—  Да  я-то  тутъ  при  чемъ? 
—  А  какъ  же:  Булгаринъ  ссылается  на  ваши 

собственныя  слова... 

Вотъ  безсовъстный! — возмутился  Глинка. 
Не  мои  это,  а  его  слова. 

Такъ  пойдите,  разубъдите  Анну  Яковлевну, 
если  можете. 

Въ  самомъ  д'ьлъ,  Воробьева-Петрова,  относив- 
шаяся   всегда    такъ    хорошо    къ    нашему    маэстро, 
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была  теперь,  очевидно,  до  крайности  возбуждена: 

едва  онъ  показался  на  сценъ,  гдъ  были  налицо 

уже  всъ  артисты,  какъ  она  осыпала  его  горькими 

упреками. 
—  Помилуйте,  Анна  Яковлевна, — началъ  было 

оправдываться  Глинка. — Вамъ-то  ужъ  грешно  ду- 
мать, что  я  стану  что-нибудь  говорить  противъ 

васъ... 

А  противъ  товарищей  моихъ  можно  гово- 
рить что  угодно? 

Да  и  противъ  васъ,  господа,  я  ничего  не 

говорилъ, — обратился  онъ  къ  стоявшимъ  кругомъ 

съ  нахмуренными  лицами  артистамъ.  -  -  Я  отстаи- 
валъ  отъ  нападокъ  Булгарина  всю  труппу. 

Такъ  вотъ  мы  вамъ  сейчасъ  и  повъримъ! — 

запальчиво  перебила  его  расходившаяся  контраль- 
тистка. 

А  не  хотите  върить,  такъ  и  не  нужно! — не 
выдержалъ,  наконецъ,  и  Глинка  и  повернулся  къ 

режиссеру: — Можете  начинать! 
Оскорбленными  считали  себя,  однако,  не  одни 

только  пъвцы,  но  и  музыканты  оркестра.  Ни  разу 

еще  до  этого  не  играли  они  такъ  небрежно,  осо- 
бенно увертюру  и  финалъ  пятаго  дъйсгая.  Глинкъ 

стоило  большого  усил1я  надъ  собой,  чтобы  не  дать 
волю  своимъ  нервамъ.  По  окончанш  репетищи  онъ 

отвелъ  въ  сторону  капельмейстера  и  старшихъ  му- 
зыкантовъ,  чтобы  повторить  имъ  сказанное  передъ 
тъмъ  пъвцамъ. 

Да  мы-то,  старики,  не  протестуемъ, — отвъ- 
чалъ    капельмейстеръ.  -     Молодежь  же  наша  сама 
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чувствуетъ  за  собой  некоторую  вину,  потому  что 

хорошо  исполнять  „Руслана"  куда  труднее,  чтэмъ 
„Жизнь  за  царя";  ну,  а  на  вор-в,  известно,  шапка 
горитъ. 

Такъ  объявите  вашей  молодежи,  —  сказалъ 
Глинка:  -  -  самъ  я  доносчикомъ  на  нихъ  не  буду; 

мн-в,  напротивъ,  было  бы  очень  прискорбно,  если  бъ 
кто-нибудь  изъ  нихъ  пострадалъ  изъ-за  моей  оперы; 
но,  и  помимо  меня,  до  слуха  директора  театровъ 

можетъ  дойти,  что  таюе-то  музыканты  умышленно 
относятся  къ  своему  дтэлу  нерадиво,  спустя  рукава; 
тогда  имъ  придется  считаться  уже  не  со  мной,  а 
съ  самимъ  директоромъ,  и  тотъ  ихъ,  я  полагаю, 
по  головке  не  погладитъ. 

Предостережете  подействовало:  молодые  музы- 
канты подтянулись.  Певцы  также  делали  опять 

свое  дтэло,  хотя  и  не  съ  гбмъ  искреннимъ  одуше- 
влешемъ,  которое  наполовину  обезпечиваетъ  усптэхъ. 

Всего  болтэе  хлопотъ  было  Глинке  съ  певицей,  ко- 

торой была  дана  парт1я  Гориславы.  То  была  со- 
всбмъ  еще  молоденькая,  недавно  выпущенная  изъ 

театральной  школы  пансюнерка  Шифердекеръ,  на- 
зывавшаяся на  афишахъ  Лилт^евой.  Благодаря 

ея  миловидной  наружности  и  чистому,  гибкому  го- 
лоску, она  нравилась  публике  въ  наивныхъ  ро- 

ляхъ,  которыя  поручались  ей  въ  „Цамп-ь",  „Лю- 
бовномъ  Напитке"  и  другихъ  веселыхъ  операхъ. 
Въ  роли  же  Гориславы,  требующей  выражешя  глу- 
бокаго  чувства,  она  была  такъ  бездушна  и  холод- 

на, что  Глинка  приходилъ  положительно  въ  от- 
чаянье. 
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Да  развъ  такъ  поютъ:  „О,  мой  Ратмиръ, 

любовь  и  миръ", — въ  сердцахъ  передразнивалъ  онъ 
ее.-  -Напирайте  болъе  на  „О!".  Не  слышите  вы 

развъ  фаготъ,  который  вамъ  подаетъ  тонъ?  „О!!!" 
съ  тремя  восклицательными  знаками.  Понимаете 
вы  меня? 

—  Понимаю-съ. 

Я  не  требую  уже  огня,  гдъ  его  нътъ;  дайте 
хоть  жизни-то,  жизни! 

Но  при  всемъ  старанш,  она  и  жизни  не  могла 

вдохнуть  въ  свое  „о".  Тогда  Глинка  прибътнулъ 
къ  довольно  оригинальному  средству:  на  одной  изъ 
послъднихъ  репетицш  онъ  незамътно  подкрался  къ 

Гориславъ  сзади  и,  выждавъ  моментъ,  когда  она 

должна  была  начать  свою  арш,  пребольно  ущип- 
нулъ  ее  за  руку. 

О!!!  -вырвалось  у  нея  такъ  естественно,  что 
лучшаго  и  желать  нельзя  было. 

Вотъ  видите, — сказалъ  Глинка: — у  васъ  на- 
шлись и  полныхъ  три  восклицательныхъ  знака. 

Съ  этого  раза,  въ  самомъ  д'ьлъ,  вся  ар1я  вы- 
ходила у  нея  несравненно  живъе. 

Кромъ  непр1ятностей  съ  исполнителями,  Глинкъ 

пришлось  испытать  серюзное  огорчеше  и  изъ-за 
самой  музыки:  за  несколько  лишь  дней  до  пред- 
ставлешя,  дирекщя  заставила  его  сдълать  въ  оперъ 

существенныя  „купюры",  между  прочимъ,  выкинуть 
всю  первую  половину  пятаго  дъйств1я. 

Первое  представлеше  „Руслана"  было  назна- 
чено на  27-ое  ноября  1842  г. — ровно  шесть  лътъ 

послъ    перваго    представлешя    „Жизни    за    царя". 
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Еще  за  несколько  дней  до  спектакля  всб  билеты 

были  разобраны  на  расхватъ.  Но  на  душЪ  у  Глинки 

было  далеко  не  спокойно:  какъ-то  еще  поведутъ 
себя  артисты?  А  тутъ  къ  нему  вдругъ  является 

Петровъ  съ  извЪспемъ,  что  жена  его  серюзно  рас- 

хворалась и  не  можетъ  п-ьть.  Это  было  для  Глинки 
громовымъ  ударомъ. 

Да  она — любимица  публики!  —  воскликнулъ 
онъ. — И  партш  Ратмира  я  написалъ  нарочно  для 
нея... 

Петровъ  пожалъ  плечами. 

—  Что,  батюшка,  прикажете  д-влать?  Слегла, 
бедная,  въ  постель... 

Да  такъ  ли,  Осипъ  Афанасьевичъ?  Барынька 

сердится  еще,  быть-можетъ,  на  меня  за  сплетни 
Булгарина,  въ  которыхъ  я  ни  чЪмъ  не  повиненъ? 

Н'бтъ,  Михаилъ  Ивановичъ,  она  у  меня  не 
злопамятна,  и  самой  ей,  право,  очень  досадно. 

Но  у  дирекщи  есть  в-бдь  въ  запасе  заместитель- 
ница... 

Воспитанница  Анфиса  Петрова?  Точно  въ 
насмешку,  и  фамил1я  та  же! 

Какъ,  однако,  ни  волновался  Глинка,  а  другого 
исхода  не  было,  и  парт1я  Ратмира  была  передана 

воспитаннице  Петровой  2-ой. 

И  вотъ,  наступилъ  вечеръ  перваго  представле- 

Н1я  „Руслана".  Въ  распоряжеше  Глинки  была  пред- 
оставлена директорская  ложа;  но  сид-ьлъ  онъ  въ 

ней  уже  не  съ  женой  и  тещей  (которыя  для  него 
бол^е  не  существовали),  а  съ  двумя  существами, 

всегда  ему    родственно-близкими,  -     съ  матерью  и 
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сестрою.  Евгешя  Андреевна  съ  тревогой  загляды- 
вала въ  лицо  сына. 

—  Ты  ужасно  блъденъ,  Мишель!  -  -  заметила 
она. — Ужъ  не  дурно  ли  тебъ? 

Нътъ,  пока  еще  держусь...  -     былъ  отвътъ. 
-Но  у  меня  точно  предчувств1е... 

Въчно  ты,  милый,  съ  своими  предчувств1я- 
ми!  Ты  боишься  за  Петрову  2-ую? 

И  за  нее:  чтобы  выучить  всю  огромную  пар- 
Т1Ю  Ратмира,  у  нея  было  всего  два-три  дня... 

Однако,  память  у  нея  въдь  хорошая?  И  го- 
лосъ,  самъ  ты  говорилъ,  свЬжш,  звучный... 

Декоращи  тоже  очень  эффектны,  —  подхва- 
тила дочь. 

Братъ  съ  горечью  усмехнулся. 

-—  Хороша  опера,  которую  вывозятъ  декоращи! 
Но  для  нашей  публики,  вырощенной  на  шарманоч- 
ной  итальянщинъ,  нужны,  конечно,  и  внъшше  эф- 

фекты. 

Однако,  музыкой  твоего  „Руслана"  восхи- 
щался самъ  Листъ. 

Листъ — всем1рный  генш,  но  пролетълъ  онъ 
у  насъ  метеоромъ.  А  спроси-ка,  что  говорятъ  наши 
доморощенные  знатоки?  Графъ  В1ельгорскш  прямо- 

таки  ляпнулъ  мнъ  въ  лицо:  „Моп  спег,  с'ез!  ип 
орёга  тап^иё  (мой  милый,  эта  опера  вамъ  не  уда- 

лась)". Нътъ,  меня  поймутъ  у  насъ  развъ  что  че- 
резъ  сто  лътъ. 

Недаромъ  его  мучило  предчувств1е.  Первое  дъй- 
ств1е,  правда,  было  принято  довольно  благосклонно, 

но  не  столько  слушателями,    сколько    зрите- 
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л  ям  и:  пиръ  въ  тереме  Свътозара  былъ  поста- 
вленъ  декораторомъ  Роллеромъ  съ  небывалою  до 

т'ьхъ  поръ  роскошью,  невиданною  даже  въ  люби- 
мыхъ  итальянскихъ  операхъ  и  балетахъ. 

Второе  д-ьйств1е  понравилось  уже  мен-ье;  не- 
смотря на  все  стараше  тенора  Леонова,  „баллада 

Финна"  показалась  черезчуръ  растянутою  и  охла- 
дила публику. 

Въ  третьемъ  д-Ьйствш  выступила  въ  роли  Рат- 
мира  воспитанница  Анфиса  Петрова;  но  бедняжка 

такъ  оробела,  что  духъ  у  нея  въ  горл'ь  заняло. 
Чудная  контральтовая  парт1я  совершенно  пропала, 

и  въ  театральной  зал-ь  не  раздалось  ни  одного 
хлопка. 

Въ  четвертомъ  д-ьйствш  публика,  наконецъ, 
встрепенулась  отъ  превосходнаго  марша  Черномора 

и  еще  болт^е,  пожалуй,  опять-таки  отъ  великолеп- 
ной обстановки  замка  и  садовъ  Черномора:  „жен- 

щины-бабочки, колдуны,  арапы,  феи,  лезгины  были 
точно  чудными  обитателями  какого-то  волшебнаго 

царства",  разсказывалъ  впоатьдствш  одинъ  изъ 
присутствовавшихъ  на  этомъ  спектакле  (М.  Лон- 

гиновъ).  „Лезгинка"  же  вызвала  взрывъ  рукопле- 
скали. 

Вотъ,  видишь  ли,  Мишель, — обратилась  Ев- 
ген1я  Андреевна  къ  сыну:  —  публика  въ  полномъ 
в^мФргЬ. 

—  Да  отъ  чего,  маменька?  Не  отъ  моей  му- 
зыки, а  отъ  своей  любимой  балерины  Андреяновой, 

которая  такъ  безподобно  танцуетъ  лезгинку.  Пя- 

тое Д'1>йств1е,  вы  увидите,  все  опять  испортитъ. 
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Почему  ты  такъ  думаешь? 

Потому  что,  по  совету  все  того  же  В1ель- 
горскаго,  выпустили  всю  первую  половину  этого 
дъйств1я,  и  вторая  его  половина  такимъ  образомъ 
органически  не  связана  уже  сь  первыми  четырьмя 
ДЪЙСТВ1ЯМИ. 

Глинка  не  ошибся.  Последнее  дъйств1е  оста- 
вило зрителей  въ  недоумънш,  выразившемся  подъ 

конецъ  въ  довольно  жидкихъ  апплодисментахъ  и 

отрывочныхъ  вызовахъ  композитора.  Но  и  про- 
тивъ  нихъ  нашлись  протестующее:  послышалось 
шиканье  не  только  изъ  театральной  залы,  но  и 

изъ  оркестра  и  со  сцены.  Что  долженъ  былъ 

испытывать  Глинка,  глубоко  убежденный  въ  до- 
стоинствахъ  своей  оперы! 

Зашипъли  змъи...  -  -  пробормоталъ  онъ.  — 
Что  я  вамъ  говорилъ,  маменька? 

Евгешя  Андреевна  стала  успокаивать  его  тъмъ, 

что  виною  все-таки  Булгаринъ,  и  что  мнопе  про- 
должаютъ  хлопать  и  вызывать;  а  бывшш  съ  ними 

въ  это  время  въ  ложъ  генералъ  Дубельтъ  напо- 
мнилъ,  что  разъ  публика  вызываетъ  композитора, 
то  ему  слъдуетъ  вытти  на  вызовъ. 

Но  друпе-же  шикаютъ? — возразилъ  Глинка. 
—  Ничего,  иди. 

Скръпя  сердце,  онъ  вышелъ  на  сцену,  раскла- 
нялся передъ  публикой  и  затъмъ  поспъшилт^о 

своими  домой.  Евгежя  Андреевна  зазвала  ближай- 
шихъ  пр1ятелей  сына  на  ужинъ,  для  котораго  по- 

дарила ему  серебряный  столовый  приборъ  на  две- 
надцать   кувертовъ.    Дома    онъ    опять    настолько 
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овлад'ьлъ  собою,  чтобы  встретить  гостей  съ  ра- 
душной улыбкой.  Тъ,  съ  своей  стороны,  стара- 

лись быть  за  столомъ  также  возможно  непри- 
нужденнее и  веселье.  Но  настоящее  веселье  на- 

ступило только  тогда,  когда  старикъ  Ульянычъ 
появился  съ  длинногорлой  бутылкой  и,  щелкнувъ 

пробкой,  розлилъ  по  бокаламъ  пънистое  шампан- 

ское. Среди  шутокъ  и  см'ьха  чаще  всего  упоми- 
налось имя  Булгарина,  и,  понятно,  отнюдь  не  въ 

лестныхъ  выражешяхъ. 

Охъ,  ужъ  этотъ  Булгаринъ!  —  ворчалъ  себъ 
въ  бороду  и  Ульянычъ,  прислуживавшш    гостямъ. 

Балагуръ  Яненко  подхватилъ  ворчанье  стари- 
ка-дядьки и,  подмигивая  на  него  украдкой  собе- 

съдникамъ,  замътилъ: 

—  А  слышали  вы,  господа,  какую  новую 
статью  готовитъ  теперь  Булгаринъ? 

—  Какую?  какую? 

—  А  такую  вотъ,  что  есть-де  у  нашего  Ми- 
хаилы Иваныча  старый  дядька  Яковъ  Ульяновъ  съ 

огром-  -нымъ  музыкальнымъ  талантомъ! 

—  О!  о!  Ну,  и  что-же    дальше? 

А  то,  что  этотъ  самый  Ульянычъ  помо- 

гаетъ-де  своему  барину  сочинять  оперы,  что  и 
самъ  онъ  объ  этомъ  не  разъ  проговаривался  и 

говорить  не  иначе,  какъ  „наша  опера",  „мы 
пишемъ". 

Шутникъ  былъ  награжденъ  раскатомъ  смъха. 

Одинъ  только  Ульянычъ  принялъ  шутку  за  чи- 
стую   монету.    Онъ    весь    побагровълъ,    затрясся 
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отъ    негодовашя    и    разразился    по    адресу    Булга- 
рина  цълымъ  потокомъ  ругательствъ. 

Да  что  ты  съ  нимъ  поделаешь,  любез- 

ный?— подзадорилъ  его  опять  кто-то. — Сердись,  не 
сердись,  а  взятки  съ  него  гладки. 

Михаилъ  Ивановичъ  Глинка. 

(Въ   1843  г.). 

Нътъ,  этого  я  ему  не  спущу!  Завтра-же 
схожу  къ  нему,  да  такъ  и  отръжу:  „Совъсти  у 

васъ  нътъ,  сударь;  подлецъ  вы,  мошенникъ!" 
Ну,  этого-то  ему  ты  не  скажешь... 
Скажу,  вотъ  какъ  Богъ  святъ!.. 

Будетъ,  господа,  не  троньте  моего  стари- 
ка! -  вступился  тутъ  Глинка.  Не  слушай  ихъ, 

Ульянычъ.  Они  только   зубоскалятъ. 
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Расходившшся  дядька,  однако,  угомонился  не 
ранъе,  пока  всъ  присутствовавгше  не  подтвердили, 
что  то  была  шутка. 

Шутка  шуткой,  а  Булгаринъ  очень  скоро  на- 

помнилъ  о  себъ.  Въ  его  „Съверной  Пчелъ" 
общее  впечатлите  публики  отъ  перваго  предста- 

влетя  „Руслана  и  Людмилы"  было  передано 
такъ: 

„Были  вы  на  первомъ  представлети  „Русла- 

на"? -— Былъ. — А  что  вы  скажете? — Декоращи  пре- 
восходныя. — Эти  вопросы  и  ответы  слышали  мы 
безпрерывно,  на  каждомъ  шагу.  О  музыке  ни  пол- 

слова. Что  же  это  значить,  скажите  ради  Бога!  Пуб- 
лика была  тиха,  холодна  и  безмолвна,  и  только 

кое-когда  и  кое-гдъ  раздавались  уединенныя  руко- 
плескатя.  Не  было  ни  разу  общаго  увлечетя, 
общаго  восторга,  умилетя,  общаго  рукоплескатя, 

невольныхъ  восклицатй:  „браво",  какъ  то  бы- 
ваетъ  при  исполненш  высокихъ  или  даже  грацюз- 
ныхъ  произведен1й  музыки.  Публика  молчала  и 

все  чего-то  ждала,  ждала,  ждала  и,  не  дождав- 

шись, разошлась  въ  безмолвш,  въ  какомъ-то  уны- 
Н1И...  Всб  вышли  изъ  театра,  какъ  съ  похоронъ... 
Впрочемъ,  если  публика  не  поняла  оперы,  то  ея 

не  поняли  также  п'ьвцы  и  оркестръ,  словомъ,  всь 
мы  виноваты". 

„Второе  представлеше  прошло  не  лучше  пер- 

ваго", говоритъ  въ  своихъ  „Запискахъ"  самъ 
Глинка. 

Въ  партер-в  офицеры  повторяли  слова  одного 
высокопоставленнаго  военнаго: 
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Смотри,  не  попадись:  пошлютъ  не  на  гаупт- 

вахту, хуже, —  „Руслана"    слушать. 
Однако,  уже  съ  третьяго  представлешя  начал- 
ся поворотъ.  Петрова  1-ая,  оправившись  отъ  бо- 

лезни, выступила  въ  роли  Ратмира  и  своимъ  чуд- 
нымъ  пъшемъ  увлекла  слушателей.  Въ  то  же 

время  сложная  музыка  „Руслана"  понемногу  дъ- 
лалась  понятнъе  недоумъвавшимъ  вначалъ  италья- 
номанамъ  и  съ  каждымъ  представлешемъ  завое- 

вывала себъ  новыхъ  почитателей.  Булгаринъ  пре- 
кратилъ  свои  нападки;  а  Сенковскш  и  князь 
Одоевскш  въ  сочувственныхъ  статьяхъ  старались 

разъяснить  истинныя  красоты  новой  русской  опе- 
ры. И  что-же?  съ  конца  ноября  1842  г.  до  Ве- 

каго  поста  1843  -г.,  т. -е.  въ  течёте  не  полныхъ 

трехъ  мъсяцевъ,  „Русланъ"  выдержалъ  32  пред- 
ставлешя,  тогда  какъ  лучшая  изъ  оперъ  Россини 

„Вильгельмъ  Телль"  въ  первый  сезонъ  прошла  всего 
16  разъ.  Такимъ  образомъ,  Глинка  могъ  быть  все- 
таки  доволенъ  достигнутымъ  музыкальнымъ  успъ- 
хомъ,  который  принесъ  ему  и  успЪхъ  матерьяль- 
ный:  за  одинъ  сезонъ  ему  досталось  разовыхъ 
три  тысячи  руб.  сер.  Довольнъе  его  былъ  только 

декораторъ  Роллеръ,  который,  безъ  всякихъ  тре- 
волненш,  за  эскизы  заколдованнаго  замка  Черно- 

мора былъ  удостоенъ  звашя  академика. 
Въ  довершеше  торжества  Глинки,  прибывшш 

вновь  въ  Петербургъ  весною  того-же  1843  г. 
Листъ  на  одномъ  изъ  своихъ  блестящихъ  концер- 

товъ  сыгралъ  два  номера  изъ  „Руслана":  маршъ 
Черномора  (въ  своей  собственной  трансскрипцш)  и 

М.  И.  Глинка.  15 
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„Лезгинку"  (въ  фантазш  Фольвейлера).  Своимъ 
гешальнымъ  исполнешемъ,  возбудившимъ  самый 
неистовый  восторгъ,  этотъ  мировой  виртуозъ  далъ 

„Руслану",  такъ  сказать,  высшую  музыкальную 
санкщю. 



%р%^щЙ^^у)^^щ]В^аЩ 
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Э  п  и  л  о  г  ъ. 

^усланомъ"  завершилось  творчество  Глин- 
ки, какъ  создателя  русской  оперы;  а  по- 

тому о  дальнтэйшихъ  годахъ  его  жизни 

мы  можемъ  ограничиться  немногими 
словами. 

Великимъ  постомъ  1843  г.  въ  Петербургъ 

пр^халъ  знаменитый  теноръ  Рубини.  Его  концер- 
ты, а  загьмъ  и  несколько  спектаклей  со  сборной 

труппой  изъ  нъмецкихъ  и  русскихъ  пъвцовъ  имъ- 
ли  у  итальяномановъ  такой  шумный  успЪхъ,  что 

дирекцдя  театровъ  решила  завести  постоянную 

итальянскую  оперу.  Съ  осени  того-же  года  откры- 
лись представлешя  этой  оперы  съ  первоклассны- 

ми артистами-итальянцами  (Рубини,  Тамбурини, 
В1ардо);  въ  помощь  къ  нимъ  были  взяты  и  луч- 

1шя  силы  изъ  русской  оперной  труппы.  Тутъ  на- 
шей публикой  овладъло  уже  поголовное  „италья- 

нобъс1е"  (выражеше  Глинки),  и  русская  опера 
осиротъла. 

15* 
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Воцарение  итальянцевъ  на  сценъ  Большого 

театра  не  могло,  конечно,  не  отразиться  пагуб- 
нымъ  образомъ  на  вдохновенш  и  на  общемъ  на- 
строенш  духа  Глинки.  Его  неудержимо  потянуло 
опять  заграницу.  Еще  до  своего  отъезда  (въ  маъ 
1844  г.),  онъ  имълъ,  однако,  утъшеше  прочесть 

напечатанную  въ  журналъ  „Кеуие  с1е  Рапз"  статью 
Анри  Меримё,  неоднократно  видъвшаго  оперу 

„Жизнь  за  царя"  въ  Москвъ.  Въ  статьъ  этой, 
между  прочимъ,  говорилось: 

„Жизнь  за  царя" — это  болъе,  чъмъ  опера,- 
это  нацюнальная  эпопея,  это — лирическая  драма, 
возвращенная  къ  благородству  первоначальнаго 
своего  назначешя,  къ  тъмъ  временамъ,  когда  она 

была  не  пустой  забавой,  а  патрютическимъ  и  ре- 
липознымъ  торжествомъ.  Хотя  я  и  иностранецъ, 
но  никогда  не  могъ  присутствовать  на  этомъ 

представлении  безъ  живого  и  симпатическаго  чув- 

стца..." 
Отзывъ  этотъ  былъ  не  единичный:  въ  слъ- 

дующемъ  (1845)  году,  когда  парижане  услышали 
въ  нъсколькихъ  концертахъ  сочинешя  Глинки, 
какъ  въ  его  собственномъ  исполненш,  такъ  и  въ 

исполненш  Берл1оза,  парижск1я  газеты  наперерывъ 

заговорили  о  великой  новости  русской  му- 
зыке; при  чемъ  высказывалась  даже  мысль  пору- 

чить Глинк-ь  писать  оперы  для  парижскихъ  теа- 
тровъ. 

Но  хрупкая  натура  его  была  уже  надломлена. 

Точно  не  находя  себ'Б  нигдъ  покою,  онъ  съ  1844  г. 
до  самой  своей  кончины  (въ   1857    г.)    жилъ    въч- 
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нымъ  скитальцемъ,  то  въ  чужихъ  краяхъ  (въ  Па- 
риже, въ  Испанш,  въ  Берлинъ),  то  въ  разныхъ 

мъстахъ  Россш  (въ  Петербурге,  въ  Царскомъ 

Селъ,  въ  Варшавъ,  въ  Смоленскъ  и  въ  Ново- 
спасскомъ).  Постоянно  хворая,  онъ  неръдко  стра- 
далъ  невыносимыми  нервными  болями  и  замира- 
шемъ  сердца,  послъ  чего  слъдовали  всегда,  въ 
видъ  реакщи,  безвыходная  хандра  и  апат1я. 

Правда,  что  не  малую  роль  въ  этихъ  болъз- 
ненныхъ  припадкахъ  играла  также  свойственная 
хворымъ  людямъ  мнительность.  По  удостовъренш 

доктора  Гейденрейха,  Глинка,  чувствуя  себя  не- 
здоровымъ,  тотчасъ  давалъ  волю  воображенш  и 

„дълалъ  изъ  мухи  слона". 
„Помню  (разсказываетъ  Гейденрейхъ),  какъ  од- 

нажды приб'вжалъ  ко  мнъ  впопыхахъ  его  слуга 
съ  просьбою,  чтобы  я  поспъшилъ  къ  Михаилу  Ива- 

новичу,   „у  котораго-де  параличъ". 
„-  Это  самъ  баринъ  тебъ  сказалъ? — спросилъ 

я  посланнаго. 

„ —  Они  сами. 
„Этихъ  двухъ  словъ  было  достаточно,  чтобы 

разсъять  всъ  мои  опасен1я.  Въ  полной  уверенно- 
сти, что  Глинка  чудитъ,  я  отправился  къ  моему 

мнимому  больному.  Застаю  его  недвижно  лежа- 
щимъ  на  диване:  голосъ  слабый,  томный,  рукою 
не  шевелитъ,  однимъ  словомъ...  здоровехонекъ, 
но  привередничаетъ.  Щупаю  пульсъ,  осматриваю 

недвижную  руку,  -  -  все  благополучно,  и  нътъ  ни 
малъйшаго  признака  паралича.  Заставляю  Мишеля 

пошевельнуть  пальцами   „пораженной"   руки... 
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Какъ  можно! — восклицаетъ  онъ  болЪзнен- 

нымъ,  плаксивымъ  голосомъ: — ты  видишь,  она  у 
меня  не  двигается. 

Попробуй    взять    аккордъ    на    фортешано. 

Что  ты  выдумалъ!  Видишь — не  могу. 
„Я  прописалъ  ему  пилюли,  въ  которыхъ  вра- 

чебныхъ  спещ'й  было  именно  настолько-же,  въ 
какой  степени  у  Мишеля  былъ  параличъ:  пилюли 

были  скатаны  изъ  хл'ьбнаго  мякиша.  Приказавъ 
больному  исправно  ихъ  принимать,  я  у-вхалъ,  давъ 
слово  навестить  его  завтра.  За  ночь  мой  па- 

щентъ  совершенно  поправился,  онЪм'Ьше  руки 
какъ  рукой  сняло.  ПргЬзжаю  утромъ. 

—  Лучше? 

—  Слава  Богу,  получше. 
Сядь  къ  фортешано,  возьми  аккордъ. 

—  Попробую. 

Попробовалъ — и  слава  Богу:  пальцы  съ  обыч- 

ной быстротой  б-вгаютъ  по  клавишамъ.  Долгое 
время  послтэ  того  я  не  выводилъ  моего  друга  изъ 

заблуждешя,  что  избавилъ  его  отъ  паралича  пи- 
люлями изъ  хл'ьбнаго  мякиша". 

Чувствуя  временное  облегчеше,  Глинка,  жизне- 

радостный по  природъ,  сп"вшилъ  тотчасъ  пользо- 
ваться благами  жизни,  -  впрочемъ,  уже  не  съ 

прежней  пр1ятельской  „брат1ей",  которая  въ  1844  г. 
сама  собой  распалась.  Въ  Париже  онъ  дружески 

общался  съ  Берлюзомъ,  въ  Берлинъ  съ  Мейербе- 
ромъ,  ценившими  въ  немъ  гешальнаго  собрата; 

въ  Петербурге  же  къ  нему  сами  являлись  на  по- 
клонъ    молодые    таланты:    Даргомыжскш,    Съровъ, 
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Балакиревъ,  почитавиле  въ  немъ  родоначальника 

русской  музыки.  Въ  свътлыя  минуты  находило  на 

него  и  прежнее  вдохновеше.  Кромъ';  нъсколькихъ 
романсовъ,    онъ    сочинилъ     таюя    замъчательныя 

Михаилъ  Ивановичъ  Глинка. 

(Въ  концъ  1840-хъ  гг.). 

пьесы,  какъ  „Арагонская  Хота",  „Ночь  въ  Ма- 
дриде"  и  „Камаринская".  Временами  онъ  замы- 

шлялъ  еще  болъе  крупныя  вещи.  Въ  последнее 

свое  пребываше  въ  „мъстечкъ"  Парижъ  (изъ  его 
собственныхъ  словечекъ)  онъ  принялся  было  за 

украинскую   симфонш    „Тарасъ    Бульба",    но  такъ 
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ее  и  не  дописалъ.  Потомъ,  за  два  года  до  смерти, 
онъ  вошелъ  въ  переговоры  съ  начальникомъ  ре- 

пертуарной части  петербургской  оперы  Федоро- 
вымъ  относительно  задуманной  имъ,  Глинкой 
трехъактной  оперы  „Двумужница  или  Волжсюе 

разбойники",  но  за  нее  потомъ  даже  не  прини- 
мался. Генш  его  иногда  окрылялся,  но  тълесные 

недуги  не  давали  уже  ему  подняться  на  прежнюю 
высоту. 

Послъ  всякаго  своего  странств1я  на  чужбинъ, 
возвращаясь  въ  Россш  на  отдыхъ,  Глинка  все 

болъе  привязывался  къ  своей  любимой  сестръ, 
Людмилъ  Ивановнъ  Шестаковой:  живя  при  немъ 
и  въ  Смоленскъ  и  въ  Варшавъ  и  въ  Царскомъ 

Селъ  и  въ  Петербурге,  она  ходила  за  стражду- 
щимъ,  какъ  сестра  милосерд1я,  какъ  мать  за  боль- 
нымъ  ребенкомъ.  Когда  онъ  вернулся  въ  послъд- 
Н1Й  разъ,  въ  маъ  1854  г.,  она  заблаговременно 

перебралась  уже  на  дачу  въ  Царское  Село,  по- 
мъстительную  и  уютную,  а  по  переъздъ  оттуда  съ 
братомъ  осенью  въ  Петербургъ,  наняла  цълый 

этажъ  (въ  домъ  Томиловой  въ  Эртелевомъ  пе- 
реулкъ)  съ  анфиладой  въ  пять  большихъ  комнатъ. 

Въ  залъ  въ  четыре  окна  стоялъ  прекрасный  ро- 
яль, и  здъсь  же  по  вечерамъ  неръдко  собирались 

у  нихъ  добрые  знакомые  „помузыканить".  Какъ 
повсюду  (даже  въ  Испанш),  Глинка  обзавелся  опять 
пъвчими  птицами,  которыя  летали  у  него  на  волъ. 
По  цълымъ  часамъ  сидълъ  онъ  за  письменнымъ 
столомъ,  чтобы  подъ  птичье  пънье  и  чиликанье 

писать,     уже  не  ноты,  а  свои    „Записки".    Угово- 
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рила  его  къ  тому  сестра,  и  каждое  утро,  въ  9  ча- 
совъ,  за  чаемъ,  онъ  прочитывалъ  ей  вновь  напи- 

санное. Затъмъ  онъ  развлекался  также  съ  малень- 
кой племянницей,  обучая  ее  рисованш,  музыкъ, 

пънш  или  разсказывая  ей  сказки. 
На    Рождествъ     1855    г.    Людмила    Ивановна 

устроила  для  своей    дочурки  елку.    На   слъдующш 

Залъ  въ  домъ  Томиловой. 

день    братъ    неожиданно    обратился    къ    ней    съ 
просьбой  сдълать  и  для  него  елку. 

Это  будетъ  уже  моя  елка, --- сказалъ  онъ,- 
и  приглашу  я  на  нее,  кого  хочу. 

Приглашенными  оказались  молодой  компози- 
торъ  Даргомыжскш  съ  сестрою,  карикатуристъ 
Степановъ  съ  женою  и  семейство  Бъленицыныхъ: 

мать  съ  двумя  дочерьми,    изъ    которыхъ    старшая 
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была  очень  музыкальна  и  прекрасно  пъла.  Когда 
стоявшая  посреди  большого  зала  елка  зааяла 
огнями,  на  Глинку  нашелъ  вдругъ  веселый  стихъ. 

—  А  теперь    потанцуемъ,  -  -  объявилъ   онъ. 
Ну-ка,  сестрица,  мазурку. 

Людмила  Ивановна  съла  за  рояль  и  заиграла 

мазурку.  Братъ  ея  схватилъ  за  руку  младшую  Бъ- 

леницыну,  Даргомыжскш  -  -  старшую,  и  вокругъ 
елки  начался  изящный  и  оживленный  польскш 

танецъ.  Несмотря  на  свои  годы  и  тучность,  Глинка 
танцовалъ  легко  и  продълывалъ  аккуратно  всъ 

фигуры,  которыя  придумывалъ  Даргомыжскш,  тан- 
цовавшш  въ  первой  паръ.  Но  тутъ  Даргомыжскш 
опустился  на  одно  колъно  и  закружилъ  свою  даму 
вокругъ  себя.  Глинка  сдълалъ  то  же;  но  когда 
надо  было  ему  приподняться  опять  съ  полу,  то 

всъ  усил1я  его  были  напрасны.  Дамы  со  см-ьхомъ 
поспъшили  поднять  его;  Даргомыжскш  же,  стоя 
въ  сторонъ,  только  посмъивался. 

Смотрите-ка,  какъ  онъ  злокачественно  ухмы- 
ляется! замътилъ  Глинка. — Эге!  да  ты,  баринъг 

видно,  съехидничалъ  надо  мною! 

На  этомъ  танцы  и  прекратились.  Но  дружба 

двухъ  композиторовъ  ни  на  минуту  не  наруши- 
лась: они  тотчасъ  съли  вмъстъ  за  рояль,  чтобы 

играть  въ  четыре  руки.  Тутъ  неожиданно  пожа- 

ловали еще  два  „музикуса":  Улыбышевъ  и  Бала- 
киреву и  вечеръ  обратился  самъ  собой  въ  на- 
стоящей артистическш,  вокально-музыкальный. 

Страсть  къ  перемънамъ  въ  Глинкъ,  впрочемъ, 

еще  не  улеглась:  тою  же  зимою  онъ  принялъ  ръ- 
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шеше  переселиться  въ  Берлинъ.  27-го  апреля 
1856  г.  онъ  сидълъ  опять  въ  коляскъ  съ  сестрою 
и  В.  В.  Стасовымъ,  провожавшими  его  до  заставы, 

чтобы  проститься  съ  нимъ — навсегда. 
Главною  приманкою  для  него  въ  Берлинъ  былъ 

старый  его  учитель  Денъ,  котораго  онъ  величалъ 

„первымъ  знахаремъ  въ  Европъ".  Нанявъ  себъ 
квартиру  по  соседству  съ  Деномъ,  онъ  занялся, 

подъ  его  руководствомъ,  съ  новой  энерпей  из- 
учешемъ  церковной  музыки.  Объ  этихъ  занят1яхъ 
онъ  писалъ  своему  пр1ятелю  К.  А.  Булгакову: 

„Съ  Деномъ  бьемся  съ  церковными  нотами  и 

канонами  разнаго  рода,  -  дъло  трудное,  но  наро- 
чито занимательное,  а  дастъ  Богъ — и  вельми  по- 

лезное для  русской  музыки". 
А  вскоръ  послъ  того  (въ  январъ  1857  г.)  онъ 

сообщалъ  сестръ  своей  Людмилъ  очень  лестную 

для  его  самолюб1я  въхть:  „21  (9)  января  испол- 
нили въ  королевскомъ  дворце  известное  трю  изъ 

„Жизни  за  царя":  „Ахъ,  не  мнъ,  бедному  сиро- 
тинушке". П^ла  партш  Петровой  по  справедли- 

вости любимая  здешней  публикой  М-те  Вагнеръ; 
она  была  въ  ударъ  и  пропъла  очень,  очень  удо- 

влетворительно. Оркестромъ  управлялъ  Мейерберъ, 
и  надо  сознаться,  что  онъ  отличнъйшш  капель- 
мейстеръ  во  всъхъ  отношешяхъ.  Я  также  былъ 

приглашенъ  во  дворецъ,  гдъ  пробылъ  болъе  че- 
тырехъ  часовъ.  Чтобы  понять  важность  этого  со- 
бьтя  для  меня,  надобно  знать,  что  это  един- 

ственный концертъ  въ  году,  1ои1  еп  дгапс!  да1а: 
публики    было  отъ  500  до  700  особъ,    все  залито 
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золотомъ  и  сверкало  бршшантами.  Если  не  оши- 
баюсь, полагаю,  что  я  первый  изъ  русскихъ, 

достигали  подобной  чести..." 
Но  этотъ  же  концертъ  былъ  и  его  поагьд- 

нимъ  торжествомъ  и  ускорилъ  его  смерть.  Вы- 
ходя изъ  жаркихъ  покоевъ  королевскаго  дворца 

на  морозъ,  Глинка  жестоко  простудился.  Подъ 

вл1ян1емъ  бившей  его  простудной  лихорадки,  ста- 

ринная его  болъзнь — ожир-ьше  печени — причиняла 
ему  адсюя  страдашя,  не  позволяя  ему  въ  течете 
двухъ  послъднихъ  недъль  жизни  даже  принимать 
пищу,  такъ  что  непосредственною  причиной  его 

смерти  было,  можно  сказать,  физическое  истоще- 
н\е  отъ  продолжительнаго  голодан1я.  Тьмъ  не 

менъе,  въ  ръдюя  минуты,  когда  ему  было  не- 
сколько легче,  онъ  острилъ  и  шутилъ  съ  своимъ 

докторомъ,  съ  приставленными  къ  нему  двумя 

сиделками.  Такъ,  еще  накануне  смерти,  онъ  на- 
дълъ  себе  на  голову  чепецъ  одной  изъ  сидълокъ; 
замътивъ  же  недоумевающую  мину  навъстившаго 
его  русскаго  (молодого  композитора  Кашперева), 

онъ  сказалъ  последнему  по-русски: 
Какъ  же  ихъ  не  смъшить:  в^дь  имъ  тоска 

сидъть  день  и  ночь  съ  больнымъ  старикомъ! 

Скончался  онъ  тихо  подъ  утро  на  3  (15)  фе- 
враля 1857  г.  Гробъ  его  до  кладбища  провожали 

только  несколько  человекъ,  въ  числе  ихъ  Мейер- 
беръ  и  Денъ.  Надъ  могилой  былъ  временно  по- 
ставленъ  простой  мраморный  памятникъ  съ  не- 

мецкою надписью.  Съ  открьтемъ  навигацш,  тело 

покойнаго  было  доставлено  на  пароходе  въ  Крон- 
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штадтъ  (железной  дороги  за  границу  въ  то  время 

еще  не  существовало),  а  изъ  Кронштадта  переве- 
зено въ  Петербургъ  для  погребешя  на  кладбищъ 

Александро-Невской  лавры.  На  гранить  памят- 
ника высоко -художественной  работы  академика 

И.  И.  Горностаева  была  высъчена  строчка  нотъ 

„Славься".  Тридцать  лътъ  спустя,  вокругъ  памят- 
ника была  поставлена  чрезвычайно  своеобразная 

и  изящная  желъзная  кованная  ръшетка,  работы 

архитектора  И.  П.  Ропета:  надъ  двумя  мрамор- 
ными музыкальными  скрижалями  съ  надписью: 

„Жизнь  за  царя"  и  „Русланъ  и  Людмила" 
разливается  золотое  аяше,  при  чемъ  каждый 
лучъ  одна  изъ  главныхъ  музыкальныхъ  темъ 

Глинки;  по  сторонамъ  же  скрижалей  на  всей  ръ- 
шеткъ  -  -  назвашя  его  главныхъ  произведены,  пе- 
реплетенныя  русскими  нацюнальными  орнамен- 
тами. 

Какъ  перевозка  тъла  Глинки  на  родину,  такъ 
и  постановка  надъ  нимъ  достойнаго  памятника 

было  дъломъ  его  сестры,  Л.  И.  Шестаковой  !). 
Мало  того:  задавшись  цълью — содействовать  всъми 

средствами  ознакомленш  всъхъ  русскихъ  съ  му- 
зыкою ея  гешальнаго  брата,  она  еще  при  его 

жизни  озаботилась  собрать  всъ  его  романсы,  а  тъ 
ихъ  нихъ,  которыхъ  не  было  уже  въ  продажъ, 
заставила  его  самого  написать    на    память.    Боль- 

*)  Двухъ  ближайшихъ  друзей  его:  Кукольника  и  Брюл- 
лова, уже  не  было  при  немъ:  первый  переселился  на  югъ 

Россш,  гд-ь  и  умеръ  въ  1868  г.,  а  второго  не  стало  еще 
въ   1852  году. 



238  эпилогъ. 

ш1я  оркестровыя  партитуры  его  двухъ  оперъ  име- 
лись каждая  всего  въ  двухъ  экземплярахъ:  по 

одному  въ  петербургскомъ  и  московскомъ  теа- 
трахъ.  Глинка  выражалъ  опасеше,  какъ  бы  съ 
ними  чего  не  случилось,  и  Людмила  Ивановна 
распорядилась  снят1емъ  двухъ  копш  съ  каждой 
партитуры,  заставила  самого  брата  сверить  ихъ 
и  по  одной  коти  отослала  на  сохранеше  къ  Дену 

въ  Берлинъ.  Предосторожность  оказалась  не  из- 
лишней: въ  1853  г.  сгорълъ  Большой  театръ  въ 

Москвъ  и  съ  нимъ  погибли  партитуры  объихъ 
оперъ;  шесть  лътъ  спустя,  сгорълъ  Маршнскш 
театръ  въ  Петербурге  и  съ  нимъ  партитура 

„Руслана". 
По  духовному  завъщанш  Глинки,  единственною 

наследницею  его  была  назначена  также  любимая 

сестра  его,  Л.  И.  Шестакова.  Отцовское  имъше, 
с.  Новоспасское,  Людмила  Ивановна  передала, 

однако,  тотчасъ  по  кончинъ  брата,  въ  полную  соб- 
ственность младшей  сестръ  своей  Ольгъ  Ивановнъ. 

Себъ  оставила  она  лишь  право  на  издаше  его  со- 
чиненш, — не  для  матер1альной  пользы,  а  для  увъ- 
ковъчешя  его  памяти:  на  ея  собственныя  средства 
были  постепенно  напечатаны  всъ  его  произведен1я 

и  даже  огромныя  партитуры  объихъ  оперъ.  По  ея 
же  старашямъ  разрешена  была  подписка  по  всей 

Россш  на  сооружен1е  памятника  ея  брату  въ  Смо- 
ленскъ.  Въ  1885  г.,  въ  день  его  рождешя  —  20-го 
мая,  состоялось  торжественное  открыт1е  этого  пре- 
краснаго  памятника,  особенно  поражающаго  своей 

художественно-оригинальной  ръшеткой  (по  рисунку 
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архитектора  И.  С.  Богомолова),  составленной  изъ 

музыкальныхъ  темъ  Глинки.  Людмиле  же  Иванов- 
не, наконецъ,  принадлежитъ  и  починъ  въ  учреж- 

Памятникъ  М.  И.  Глинкъ  въ  Смоленскъ. 

денш     при     петербургской     консерваторш     Музея 
М.  И.  Глинки. 

Наибольшую    поддержку   въ    ознакомлены  рус- 
скаго  общества  съ  произведениями   ея  брата  Люд- 
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мила  Ивановна  нашла  въ  его  горячемъ  поклон- 
нике, М.  А.  Балакиреве,  директоре  „Безплатной 

Музыкальной  Школы"  въ  Петербурге.  Благодаря 
неослабной  энерпи  этого  высокоталантливаго  руко- 

водителя, названная  школа  сделалась  какъ  бы  раз- 
садникомъ  любителей  музыки  Глинки,  которые  за- 
тъмъ,  въ  свою  очередь,  способствовали  популяри- 

зации его  произведены.  Онъ  же,  г.  Балакиревъ, 
сдълалъ  первый  опытъ  показать  Западной  Европе 
цълую  оперу  Глинки:  еще  въ  1867  г.,  подъ  его 

личнымъ  дирижерствомъ,  „Русланъ"  былъ  поста- 
вленъ  на  чешскомъ  театре  въ  Праге  и  прошелъ 
съ  шумнымъ  усп^хомъ. 

Въ  день  перваго  представлешя  „Руслана"  въ 
Петербурге  (27  ноября  1842  г.)  у  Глинки  въ  по- 

рыве отчаянья  вырвались  слова: 

—  Меня  поймутъ  у  насъ  разве  что  черезъ  сто 
летъ! 

Протекъ  затемъ,  действительно,  хоть  и  не  це- 
лый векъ,  но  полвека,  когда  въ  стену  дома  въ 

Эртелевомъ  переулке,  где  жилъ  Глинка  въ  по- 
следит разъ  въ  Петербурге,  была  вделана  доска, 

носящая  его  имя,  а  улица,  проходящая  мимо  опер- 
наго  Маршнскаго  театра  и  консерваторш,  возник- 

шей на  месте  прежняго  Большого  театра,  наиме- 

нована „улицею  Глинки".  Противъ  такого  увеко- 
вечешя  его  памяти  въ  потомстве  не  раздалось  уже 

ни  одного  голоса:  какъ  въ  Россш,  такъ  и  за  гра- 
ницей его  великое  значеше,  какъ  создателя  рус- 

ской оперной  музыки,  признано  единодушно. 

Изъ  всехъ  родныхъ  Глинки,  знавшихъ  его  лич- 
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но,  находятся  еще  въ  живыхъ  только  два  лица: 

сестра  его  Людмила  Ивановна  Шестакова  и  пле- 
мянница, вдова  сенатора,  Юл1я  Дмитр1евна  Беръ. 

Братья  его  умерли  холостыми;  многочисленное  же 
потомство  его  сестеръ  составляетъ  какъ  бы  одну 

большую  родственную  семью. 
А  что  же  сталось  съ  селомъ  Новоспасскимъ, 

въ  которомъ  онъ  увидълъ  впервые  свътъ  Божш? 

-  Увы!  по  смерти  сестры  его  Ольги  Ивановны, 
мужъ  ея  продалъ  имъше  одному  купцу  (Рыбакову), 

а  тотъ  отнесся  къ  покупкъ  исключительно  съ  сво- 
ей коммерческой  точки  зръшя:  разобравъ  по  брев- 

намъ  весь  домъ,  построенный  съ  такимъ  тщашемъ 
и  любовью  отцомъ  Глинки,  онъ  перевезъ  его  въ 
г.  Коломну;  какъ  поступилъ  онъ  съ  оранжереями 
и  съ  обоими  садами:  фруктовымъ  и  цвъточнымъ, 

-мы  не  знаемъ.  Но  въ  настоящее  время  отъ  нихъ 
также  не  осталось  и  слъ\ца.  Память  же  о  Михаилъ 

Ивановиче  Глинкъ  еще  болъе  жива,  чъмъ  при  его 
жизни,  потому  что  нътъ  теперь  такого  уголка  на 

всемъ  пространстве  Россш,  гдъ  бы  истинные  це- 
нители русской  музыки  не  восхищались  музыкою 

„Жизни  за  царя"   и   „Руслана  и  Людмилы". 

М.  И.  Глинка. 16 



Въ  книжномъ  магазин*  П.  В.  ЛУКОВНИКОВА, 
С.-Петероургъ.  Лештуковъ  пер.,  уголь  Фонтанки,  д.  №  2 — 80. 

и  у  всЪхъ  изв'Ьстныхъ  книгопродавцевъ  продаются  слЪдующ1я  книги 
В.  П.  АВЕНАР1УСА: 

I.  Дътсмя  сказки. 

Пздаше  4-е,  съ  8-ю  отдельными  и  многими  другими  рисунками 
въ  тексте  Н.  Н.  Каразина  и  др.  Въ  это  издаше  вошли,  кроме  наи- 

более удачныхъ  пересказовъ  простонародныхъ  и  иностранныхъ 
сказокъ  изъ  сборника:  „Тридцать  новых  ь  лучших  ь  скааокъ", 
еще  три  оригинальный  сказки:  „О  муравь'Ь-богатыр'Б",  „О  пче.тЬ 
Мохнатьте  и  «Что  комната  говорнтъ".  Нослъдн]"я  двЪ  удостоены 
каждая  первой  премш  С.-Петербургскаго  Фребелевскаго  Общества. 
Ц.  въ  бумажке  1  р.  25  коп.,  въ  красивой  папке  1  р.  50  к.,  въ  изящ- 
номъ  коленкоровомъ  переплете  2  р.  Допущено  Ученымъ  Комитетомъ 

Министерства  Народнаго  Просвъщешя  въ  ученичесш'я  младшаго  воз- 
раста библютеки  среднихъ  учебныхъ  заведенш  и  городскихъ  учи- 

лищъ  Министерства,  въ  безп.татныя  народныя  читальни  и  библю- 
теки. и  Учебнымъ  Комитетомъ  ведомства  Императрицы  Март  въ  уче- 

ническ1я  библютеки  среднихъ  и  низшихъ  классовъ  среднихъ  учеб- 
ныхъ заведенШ  ведомства.  Рекомендовано  Главнымъ  Управлешемъ 

военно-учебныхъ  заведенш  для  ротныхъ  бнблютекъ  кадетскихъ  кор- 
ну совъ. 

Изъ  „ДЪтекихъ  еказокъ"  вышли  отдельными  издатямн: 

Сказка  о  муравьъ-богатыръ. 

Разсказъ  для  детей.  Съ  рисунками  Н.  Н.  Каразина.  5-е  издаше. 
Ц.  50  к.  Значится  въ  каталогахъ  книгъ  для  ученическихъ  библю- 
текъ  (младшаго  возраста)  среднихъ  учебныхъ  заведешй,  для  без- 
платныхъ  народныхъ  читаленъ  и  для  публичныхъ  народныхъ  чте- 
Н1й,  изданныхъ  по  распоряженш  Министерства  Народнаго  Просвъ- 
щешя.  Учебнымъ  Комитетомъ  ведомства  Императрицы  Марш  допущена 
въ  ученическ!я  библиотеки  среднихъ  учебныхъ  заведенШ. 

Молодильныя  яблоки. 

Сказка-поэма.  Съ  рисунками.  Ц.  10  к.  Учебнымъ  Комитетомъ  ве- 
домства Императрицы  Марш  допущена  въ  ученичесюя  библиотеки 

среднихъ  и  низшихъ  классовъ  среднихъ  учебныхъ  заведенш. 

II.  Листки   изъ  дътскихъ  воспоминанш. 

Десять  автобюграфическихъ  разсказовъ.  Съ  портретомъ  автора 
и  15  отдельными  рисунками  Н.  Загорскаго  и  Т.  Никитина.  Изд.  2-е. 
Ц.  1  р.  50  к.,  въ  папке  1  р.  75  к.,  въ  изящномъ  коленк.  перепл. 
2  р.  25  к.  Одобрены  Ученымъ  Комитетомъ  Министерства  Народнаго  Просвъщ. 
для  ученическихъ  биб.тютекъ  среднихъ  учебн.  заведенШ.  Значится 
въ  катологе  книгъ  для  безплатнихъ  народныхъ  библютекъ-чи- 
таленъ,  изданномъ  по  распоряженш  Министерства  Народнаго 
ПросвБщешя.  Рекомендованы  Учебнымъ  Комитетомъ  ведомства  Импе- 

ратрицы Март    для    ученических!,    биб.тютекъ    среднихъ   учебныхъ 



VIII.  Гоголь-студентъ. 

Вторая  повесть  изъ  бюграфической  трилогш  „Ученические  годы 
Гоголя4*.  Издате  3-е,  вновь  просмотренное  авторомъ.  Съ  12  портре- 

тами и  видами.  Цъна  1  р.  25  к.,  въ  папкгв  1  р.  50  к.,  въ  изящномъ 
коленкоровомъ  переплегв  2  р.  Въ  первомъ  изданш  одобрена  Ученымъ 
Комитетомъ  Министерства  Народнаго  Просвъщешя  для  ученическихъ 
библютекъ  среднихъ  и  низшихъ  учебныхъ  заведенШ  и  допущена 
въ  безплатныя  народныя  читальви  и  библютеки.  Рекомендована  Учеб- 
нымъ  Комитетомъ  ведомства  Императрицы  Марш  для  фундаменталь- 
ныхъ  и  ученическихъ  библютекъ  старшаго  возраста  среднихъ  учеб- 

ныхъ заведешй  ведомства,  а  также  и  для  наградъ  воспитанницам ъ. 

IX.   Школа  жизни  великаго  юмориста. 

Третья  повесть  изъ  бюграфической  трилогш  „Ученичесьче  годы 
Гоголя".  Издаше  2-е.  Съ  15  портретами  и  рисунками.  Ц.  1  р.  75  к., 
въ  папкъ  2  р..  въ  изящномъ  коленкоровомъ  переплегв  2  р.  50  к. 
Одобрена  Ученымъ  Комитетомъ  Министерства  Народнаго  Просвъщешя  для 
ученическихъ  библштекъ  среднихъ  и  низшихъ  учебныхъ  заведе- 

шй и  допущена  въ  безплатныя  народныя  читальни  и  библютеки. 
Рекомендована  Учебнымъ  Комитетомъ  ведомства  Императрицы  Марш  для 
ученическихъ  библштекъ  среднихъ  учебныхъ  заведешй. 

X.  Передъ  разсвътомъ. 

Повъсть  для  юношества,  изъ  посл'вднихъ  лътъ  крепостного 
права.  Съ  20  рисунками  и  портретами.  ЦЪна  1  р.  50  к.,  въ  папкъ 
1  р.  75  к.,  въ  изящномъ  коленкоровомъ  переплегв  2  р.  25  к.  Уче- 

нымъ Комитетомъ  Министерства  Народнаго  Просвъщешя  одобрена  для 
ученическихъ,  младшаго  и  средняго  возрастовъ,  библютекъ  сред- 

нихъ учебныхъ  заведешй.  Учебнымъ  Комитетомъ  ведомства  Императрицы 
Марш  рекомендована  для  ученическихъ  библютекъ  средняго  и  стар- 

шаго возраста  среднихъ  учебныхъ  заведенш  и  для  подарковъ. 

XI.  За  тридцать  лътъ. 

Образцы  новой  русской  поэзш.  (Выбраны  для  юношества).  ЦКша 
1  р.  25  к.,  въ  изящномъ  коленкоровомъ  переплетв  2  р.  Ученымъ 
Комитетомъ  Министерства  Народнаго  Просвъщешя  допущены  въ  учитель- 

ская библютеки  низшихъ  училищъ  и  въ  безплатныя  народныя  чи- 
тальни <и  библютеки.  Учебнымъ  Комитетомъ  ведомства  Императрицы 

Марш  рекомендованы  для  ученическихъ  библютекъ  всъхъ  возрастовъ 
среднихъ  учебныхъ  заведешй  и  для  подарковъ. 

XII.  Первый   вылетъ. 

Путевой  дневникъ  институтки.  Съ  видами  и  картинами.  Цъна 
1  р.,  въ  папк1>  1  р.  25  к.,  въ  изящномъ  коленкор,  перепл.  1  р.  60  к. 
Допущенъ  Ученымъ  Комитетомъ  Министерства  Народнаго  Просвъщешя  въ 
ученичесшя,  средняго  возраста,  библютеки  среднихъ  учебныхъ 
заведенш.  Рекомендованъ  Учебнымъ  Комитетомъ  ведомства  Импера- 

трицы Марш  для  ученическихъ  библютекъ  среднихъ  и  старших?., 
классовъ  женскихъ  институтовъ  и  гимназш  ведомства,  а  также  и 
для  наградъ. 



XIII.  Три  вънца. 

Первая  пов'Ьсть  изъ  исторической  трилопи  „15а  царевича" 
(и  I,  временъ  перваго  Самозванца,  въ  перед ълкь  для  юношества 

изъ  романа  того  же  назвашя).  Съ  12  рисунками.  Ц-вна  1  р.  50  к., 
въ  пашсв  1  р.  75  к.,  въ  изящномъ  коленкоровомъ  переплеть  2  р. 
25  к.  Одобрена  Ученымъ  Комитетомъ  Министерства  Народнаго  ПросвЪще- 
Н1Я  для  ученическихъ,  младшаго  и  средняго  возраста,  библютекъ 
среднихъ  учебныхъ  заведенш,  для  ученическихъ  библютекъ  нив- 
шихъ  училищъ  и  для  безплатныхъ  на]юдныхъ  читаленъ.  Рекомен- 

дована Учебнымъ  Комитетомъ  ведомства  Императрицы  М а р I и  для  уче- 
ническихъ библютекъ,  средняго  и  старшаго  возрастовъ,  среди ихъ 

учебныхъ  заведешй. 

XIV.  Сынъ  атамана. 

Пов'Ьсть  для  юношества  изъ  быта  запорожцевъ.  (Вторая  по- 
в'Ьсть изъ  исторической  трилопи  „За  царевича").  Съ  8  рисунками. 

Цъна  1  р..  въ  папкть  1  р.  25  к.,  въ  изящномъ  коленкоровомъ  пере- 
плети 1  р.  60  к.  Одобрена  Ученымъ  Комитетомъ  Министерства  Народнаго 

Просвъщешя  для  ученическихъ,  младшаго  и  средняго  возраста,  би- 
блютекъ среднихъ  учебныхъ  заведешй,  для  ученическихъ  библю- 

текъ  низшихъ  училищъ  и  для  безплатныхъ  народныхъ  библютекъ- 
и  читаленъ.  Рекомендована  Учебнымъ  Комитетомъ  въдомства  Императрицы 
Марш  для  ученическихъ  библютекъ  средняго  и  старшаго  возра- 

стовъ среднихъ  учебныхъ  заведешй. 

XV.    На  Москву! 

Историческая  повесть  изъ  временъ  перваго  Самозванца.  (Третья 

пов'Ьсть  изъ  исторической  трилопи  „За  царевича").  Съ  2  портре- 
тами и  16  рисунками.  Цтэна  1  р.  75  к.,  въ  папкЬ  2  р.,  въ  изящ- 
номъ коленкоровомъ  переплети  2  р.  50  к.  Допущена  Ученымъ  Коми- 
тетомъ Министерства  Народнаго  Просвъщешя  въ  ученичесшя,  младшаго 

и  средняго  возрастовъ,  библютеки  среднихъ  учебныхъ  заведенш, 
въ  ученичесшя  библютеки  низшихъ  училищъ  и  въ  безплатныя  на- 
родныя  читальни  и  библютеки.  Рекомендована  Учебнымъ  Комитетомъ 
въдомства  Императрицы  Марш  для  ученическихъ  библютекъ,  сред- 

няго и  старшаго  возрастовъ,  среднихъ  учебныхъ  заведенш. 

Новый  книги  В.  Ц.  Явенар1уеа: 

XVI.  Создатель  русской  оперы.  Михаилъ  Ивановичъ  Глинка. 

Бюграфическая  пов'Ьсть  для  юношества.  Съ  20  портретами  и 
рисунками.  Ц-Ьна  1  р.  50  к.,  въ  папки  1  р.  75  к.,  въ  изящномъ  ко- 
п  нкоровомъ  переплетъ-  2  р.  25  к. 

XVII.  Необыкновенная  истор1я  о  воскресшемъ  помпейцъ. 

Фантастическая  повесть  (Переработана  для  юношества).  Съ  14 
рисунками.  Цъна  80  к.,  въ  пашсв  80  к.,  въ  изящномъ  коленкоровомъ 
переплет*  1   р.  Ю  к. 
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